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КАК ФАКТОР ВЫХОДА ИЗ МИРОВОГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 

Аннотация. Мировой системный кризис вызван тем, что наука и образование развиваются 
по экстенсивному сценарию. Переход науки и образования на экстенсивные стратегии разви-
тия связан с расширением использования разных способов визуализации рассуждения. Пер-
спективным направлением в этом движении представляются опыты автоматизации рассужде-
ний на базе теории динамических информационных систем. 
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VISUALIZATION OF INTELLECTUAL ACTIVITY AS A FACTOR 
OF EXIT FROM THE WORLD SYSTEM CRISIS 

Abstract. The global systemic crises is caused by the fact that science and education are develop-
ing in an extensive scenario. The transition of science and education to extensive development strate-
gies is associated with the expansion of the use of different ways of visualizing reasoning. Experiments 
on the automation of reasoning based on the theory of dynamic information systems is perspective 
direction in this movement. 

Keywords: automation of reasoning; visualization; intellectual activity; world system crisis, the 
theory of dynamic information systems. 
 

Мировой системный кризис (МСК) имеет прямое отношение к науке и образованию, по-

скольку он вызван именно замедлением их развития. Интеллектуалы не спешат переходить 

от экстенсивных к интенсивным стратегиям деятельности. МСК начинается с 80-х г. XX в., и 

его связывают с переходом цивилизации в постиндустриальный формат развития. В основа-

нии МСК лежит то, что человечество достигло пределов развития, используя экстенсивные 

стратегии роста. Именно замедление темпов развития науки и образования от середины 

XX в. служит причиной замедления темпов развития человека и общества. Сами наука и об-

разование развиваются экстенсивно! 

На уровне историко-культурного процесса и индивидуального развития можно выявить 

феномены смены доминирования между областями культуры. Последовательность домини-

рования представляется так: повседневность, искусство, религия, наука и образование, тех-

нологии и техника [1, с. 39–41]. Если с XVII в. по конец XX в. в культуре доминировали 

наука и образование, то в XXI в. развернулся процесс смены доминанта на уровнях от циви-

лизационного до индивидуального. Выход из МСК связан с переходом к доминированию в 

культуре XXI в. технологий и техники, с повышением производительности интеллекта. В 

этой связи уместно привести идею о конвергенции технологий – NBICS, которая работает 
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мало эффективно по причине неразвитой методологии междисциплинарных исследований и 

проектирования. 

Технология есть типологический инструмент для целенаправленного изменения чего-

либо, что предусматривает трансформацию определенного потенциала знаний об объектах. 

Технологии рассуждения, упаковок знания существенно отстают от колоссально усложнив-

шихся предметов и деятельностей. От античности наблюдается линеаризация мышления и 

устанавливается ее гегемония в интеллектуальной культуре. Подходы Платона и Аристотеля 

различаются, в том числе, и в противопоставлении геометрического и линейно-понятийного 

стилей рассуждения. На фоне кардинального усложнения объектов, с которыми взаимодей-

ствует человек, отсутствует заметный прогресс в развитии архитектур знания, в интеллекту-

альной логистике (траектории движения мысли в ходе решения конкретной задачи). 

Требуется переход к визуализациям рассуждений в обучении, познании, проектирова-

нии. Уместно выделить несколько классов визуализаций интеллектуальной деятельности, 

отличающихся достаточно широким распространением. Язык пиктограмм и школа организа-

ционно-деятельностных игр, где широко практикуется изображение последовательности 

действий в рисунке. Известен афоризм: если ты не можешь изобразить то, о чем говоришь, 

ты не понимаешь, о чем говоришь! 

Более строгим и точным способом визуализации знаний является чертеж как способ пе-

редачи устройства сложного объекта в знаниях. 

Если чертеж воспроизводит структуру, морфологию объекта, то способы схематизации в 

реинжиниринге бизнес-процессов передают не просто функционирование, а позволяют про-

анализировать детально последовательность действий по достижению определенной цели. 

Схематизации уместно различать по креативности на следующие: констатирующие, эври-

стические. 

Как было заявлено выше, установим связь процедур визуализации с задачами автомати-

зации рассуждений. Развитие автоматизации рассуждений существенно отстает от автомати-

зации вычислений. Уместен вопрос, каков прогресс в этой области от Р. Луллия (XIII–

XIV в.), Д. Свифта (XVII–XVIII в.), логических пианино, У. Эко («Остров накануне» XX в.) 

[2]? Особое место в этом списке следует уделить геометризации рассуждений предпринятым 

Б. Спинозой в трактате «Этика». 

Опыты визуализации рассуждений были разработаны также в категориально-системной 

методологии (КСМ), где на основе синтеза идей диалектики, кибернетики, системного под-

хода были сформированы классы схем, позволяющие не только компактно упаковывать раз-

нообразные знания, но и получать новые знания об объектах схематизации [1]. 

Следующим шагом в наших работах над задачами визуализации рассуждений становит-

ся развитие теории динамических информационных систем (ТДИС, ДИС) и ДИС-техноло-

гий, где любой объект может быть представлен в формате графа как ДИС соответствующего 

типа [3]. Были разработаны алгоритмы для выполнения онтологически осмысленных комби-

наций знания, и на данной базе написаны компьютерные программы, представленные в от-

крытом доступе (http://thoughtring.com/ViewForm.aspx?id=1836; http://thoughtring.com/ 

ViewForm.aspx?id=9). Пример программы для автоматизации рассуждений приводится на 

рис. 1. Данная программа удобна при подготовке научных, учебных, проектных работ, по-

вышая эффективность интеллектуальной деятельности при обработке больших массивов ге-

терогенной информации. 

Фактически на рисунке, а также в другом программном продукте – «Когнитивный асси-

стент» имеет место прообраз системы автоматизированного проектирования (САПР) интел-

лектуальной деятельности. 

Визуализация интеллектуальной деятельности является существенным фактором интен-

сификации научной, учебной, проектной работы, поскольку способствует их технологиза-

ции, не препятствуя, а, наоборот, содействуя получению новых результатов. Визуализация 

позволяет задействовать потенциал правого полушария головного мозга и повысить эффек-

тивность межполушарного диалога. 
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Интерфейс для работы с программой автоматизации рассуждений 

Автоматизация рассуждений среди других классов визуализаций интеллектуальной дея-

тельности представляется более предпочтительным инструментом, обеспечивающим рост 

производительности интеллектуального труда. Поэтому визуализация интеллектуальной де-

ятельности и автоматизация рассуждений выполняют роль факторов для выхода общества из 

МСК. 
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В докладе мы позволяем себе рассуждать о социальных явлениях, связанных с жизнью 

такой локальности как город, основываясь на аналогиях с квантовой физикой частиц. Дума-

ется это оправдано, поскольку квантовая механика частиц регулируется сознанием людей и 

ее понимание невозможно без подключения сознания. И мы убеждены, что будущая модер-

низированная квантовая механика будет включать сознания людей как объекты теории, 

наравне с электронами, протонами и кварками. Рассуждая о дальнодействующих воздей-

ствиях городов, мы скорее отдаем предпочтение тем философским позициям, которые в 

XIX–XX вв. назывались идеалистическими. Но думается, что идеализм и материализм явля-

ют собой всего лишь две стороны единого диалектического целого, и в силу этого равным 

образом могут использоваться в исследованиях. 

«В обыденном английском языке locality – это немного вычурное слово для обозначения 

района, города или другого места. Но его первоначальное значение, появившееся в XVII в., 

относится к самому понятию «место». Оно означает, что у всего есть место... В повседнев-

ной речи locality переводится как «местность», но в научном контексте используется англи-

цизм «локальность» [5, c. 8]. Поэтому фраза, что «вещь локализуется», означает, что она за-

нимает место в пространстве, т. е. материализуется, появляется из ничего. 

Квантовая хромодинамика заявляет, что всё состоит из кварков. Но их невозможно 

наблюдать из-за конфайнмента.  

Конфайнмент (английский confinement − удержание, заточение, пленение, тюремное за-

ключение) проявляется в том, что в природе наблюдаются лишь связанные состояния квар-

ков, состоящие из двух (мезоны), трех (барионы), четырех (тетракварки) и пяти (пентаквар-

ки). Два кварка лишь асимптотических свободны, т. е. чем меньше расстояние между ними, 

тем более они свободны, и, наоборот, чем больше расстояние между ними, тем больше они 

притягиваются друг к другу и эта сила связывает их в единое целое, предстающее перед 

наблюдателем как частица-адрон (протоны, нейтроны, гипероны и пр.). Конфайнмент − это 

пленение кварков внутри адронов. 
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В обществе частицы – это люди, точнее их сознания. Под конфайнментом городов мы 

понимаем удержание людей в городе (в локальности). Удерживают их склеивающие силы, 

порождаемые склеивающим (глюонным) социальным полем города. Человек вне города, вне 

людей, перестает быть человеком. Одинокого человека тянет в город, к людям, сила голода, 

сила общения, другие социальные силы.  

В прошлом, люди жили локально, т. е. в городах (поселениях). Те, что жили отдельно, 

изолированно, а их было мало, относились к отшельникам. Их поведение, психика были 

иными, чем у горожан. Они были людьми-адронами. Оторваться от города, существовать вне 

города, им позволяло то, что у них были в городе фанаты. И не только: религиозные отшель-

ники «никогда не борются за себя, за свои мирские интересы, они молятся за нас» [3].  

 

 
 

Вырваться из города можно лишь благодаря усилию, заключающемуся в слияние с 

иным, не свойственным людям города. Так кварк вырывается из протона, объединясь с анти-

кварком из родившейся виртуальной пары кварк-антикварк и превращаясь в частицу-адрон. 

Равным образом сознание отшельника объединяет в себе два начала: «кварк» человека горо-

да и «антикварк» человека антигорода, т. е. нелокальности. Первое начало проявляется в том, 

что некая дальнодействующая связь с социумом города поддерживает существование чело-

века-отшельника-адрона. Следовательно, можно говорить, что само существование отшель-

ников намекает на нарушение локальности. 

О чем речь? В физике принцип локальности (близкодействия) утверждает, что на 

объект влияет только его непосредственное окружение. Влияние это осуществляется посред-

ством той или иной силы. Вся современная наука основана на классическом принципе ло-

кальности. В случае нарушения локальности можно говорить о наличии дальнодействия. Ес-

ли принять, что дальнодействие присуще и обществу, то объект в городе, человек, может по-

влиять на отшельника за тысячи километров от города. 

Квантовая механика предсказывает нарушение принципа локальности, и это подтверди-

ли эксперименты Белла с частицами, находящимися в сцепленном (запутанном) состоянии. 

Было показано, что они влияют друг на друга, будучи физически удаленными друг от друга 

на значительные расстояния, и тем самым подтверждая, что принцип локальности не верен. 

Две частицы ведут себя таким образом, что одна мгновенно откликается на изменение 

состояния другой, несмотря на то, что в пространстве они не связаны никакими силами. Это 

несиловое взаимодействие, т. е. взаимодействие недопустимое в классической физике. Эти 

частицы могут разлететься по разным концам Вселенной и все же вести себя в унисон. Такие 

частицы нарушают принцип локальности. Разделяющее их пространство даже в космических 

масштабах им не помеха [6]. 

«Природа нашла особое и тонкое равновесие: в большинстве случаев она подчиняется 

локальности, как это и должно быть, раз мы существуем, но все же намекает на то, что она 

нелокальна в своих глубинных основах» [5, c. 8]. 

Пары частиц могут быть в гиперсцепленных состояниях, т. е. сцепленных в нескольких 

степенях свободы. Таковы сознания людей.  
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Современный город – это миллионы сознаний , , ко-

торые могут представлять собой сцепленные (запутанные) состояния с окружающей средой, 

с материальными объектами удаленными на огромные расстояния: 

 
Здесь  конкретных сознаний, находящихся в конкретной среде 

 которые, как показывает условие сцеленности (1), не заменяют множе-

ство сознаний   находящихся в средах  N и M – степени 

свободы соответственно сознания и материальных объектов.  

Поэтому если идеи в головах людей скоррелированы, т. е. похожи, близки, то вполне 

возможно, что за счет этого происходить коррекция Вселенной в соответствии с мыслями 

людей большого города [1; 2; 4].  

Вселенная, весь окружающий Мир, формируется совокупностью сознаний людей (жиз-

нью [4]). Люди являются космогонической основой Вселенной. Коррекции структуры Все-

ленной осуществляются за счет квантового несилового дальнодействия. Современная космо-

логия Большого Взрыва наивна, она космогонически беспомощна; для придания правдопо-

добности она (как и теории эволюции) востребует гигантские временные масштабы для реа-

лизации изменений. Поэтому в этой теории сознание появляется после миллиардов лет эво-

люции Вселенной. Но если нет осознания, то некому предъявить факт изменений до челове-

ка. Вселенная появляется и умирает вместе с человечеством. 
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Abstract. This paper discusses the elements of the Visual image of the city. Presents a Visual "seg-
mentation" of urban space of Volgograd to the "modern", "soviet" and "pre-revolutionary/merchant». 
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История российских городов – это перипетии «государства Российского»: от Киевской 

Руси до постсоветского этапа развития. И каждый период в «жизни» города усложняет его 

образ: с одной стороны, поселение «прирастает» новыми территориями, с другой, изменяется 

архитектурно-градостроительный облик (появляются новые силуэты, приобретаются новые 

панорамные виды). В результате исторический центр, подчас, оказывается в «окружении» 

новых сооружений, теряясь в советских/постсоветских доминантах (жилых высотках, завод-

ских/фабричных трубах и пр.). «Градостроительная ткань», являющаяся основой формиро-

вания образа города, видоизменяется, «перекраивая» ранее сформированный образ: так, 

Москва-мегаполис не соответствует описаниям Москвы патриархальной «государства Рос-

сийского» [2; 3; 9].  

В основе восприятия городского пространства лежат визуальные ощущения (85 % от 

всего процесса восприятия мира человеком [7, с. 9]), формирующие городскую «картинку», 

«ощущение» от города. Силуэт, доминанты и цвет – основные физические характеристики 

городского пространства – формируют неповторимый образ населенного пункта («величе-

ственного» Санкт-Петербурга, «милейшего» Мышкина, «средневекового» Суздаля и пр.) [5; 

7, с. 9]. Все многообразие форм, света и цвета эмоционально воздействуют на человека, 

формируя его реакцию на образ, предлагаемый городом [7, с. 10]. 

Российские города стараются представить «историческую глубину» в формируемых ими 

образах, максимально используя сохранившиеся архитектурные памятники «досоветской 

эпохи» (в г. Суздале – постройки средневековой Руси и сооружения XVII–XIX вв.; в г. Хаба-
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ровске – здания, возведенные «в духе сибирского барокко, классицизма, модерна, конструк-

тивизма и других архитектурных течений» и пр. [4; 7, с. 17]), что позволяет наглядно пока-

зать свою историю.  

Волгоград является своеобразным исключением из общепринятой практики формирова-

ния визуального образа историческими городами России, ориентированных на дореволюци-

онный период, а не советское прошлое. Сталинградская битва существенным образом по-

влияла на «внешний вид» города. В ходе сражения на Волге было уничтожено: жилого фон-

да – 41 685 домов (более 90 % всего жилого фонда); объектов образования и культуры – 124 

школы, 180 дошкольных учреждений, 3 института и десятки техникумов, 14 театров и кино-

театров, 75 рабочих клуба и дворцов культуры, 2 цирка; объектов здравоохранения – 15 

больниц, 6 роддомов, 68 поликлиник; промышленных сооружений – 48 заводов были полно-

стью разрушены, остальные (около 180) почти все были выведены из строя [1, с. 40; 6, с. 19]. 

При восстановлении города произошли существенные изменения его облика – исторический 

центр был расчищен от остатков сооружений, что позволило расширить улицы. Сталинград 

отстраивался с учетом новых архитектурных веяний. Центр города – это классика сталин-

ской градостроительной практики, в которой лишь небольшими вкраплениями располагают-

ся немногочисленные, чудом сохранившиеся, постройки дореволюционного Царицына. Го-

род начала ХХ в. выглядел достаточно непрезентабельно, о чем можно судить по оставлен-

ному описанию А.Толстого: «Город – дрянной, деревянный, голый, пыльный. ...Лишь из 

центра несколько улиц, кое-как укатанных булыжником, размываемых потоками, прожигае-

мых солнцем, ведут к замусоренному берегу Волги, к пароходным пристаням, складам, до-

щатым балаганчикам и лавчонкам... / В центре города, как полагается, на большой площади, 

где бродят пыльные смерчи, высился, чтобы быть видным за полсотни верст, кафедральный 

собой… / Площадь окружали безобразные каменные дома еще недавно именитого купече-

ства…» [8]. Надо полагать, что в период Сталинградской битвы неказистые деревянные по-

стройки не уцелели. Однако российский писатель отмечает присутствие, с его точки зрения, 

безобразных жилых строений «именитого купечества». К сожалению, А.Толстой не поясня-

ет: в чем выражалось «безобразие». Из сохранившегося пространства купеческого города, 

расположенного в центре Волгограда, значительная часть таких построек выполнена: в од-

ном стилевом решении – «Царицынское барокко», в одной цветовой гамме – из красного 

кирпича (хотя присутствует и бежевый колер – здание оштукатурено). Здания, в основном, 

располагаются вдоль современных магистралей, хотя есть «укрытые» во дворах.  

С учетом того, что облик Волгограда сформирован постройками советской эпохи, то и 

цветовая гамма – разнообразные оттенки серого и бежевого. Темно-красный цвет жилых по-

строек купеческого Царицына сразу же бросается в глаза. Однако из-за их «разбросанности» 

в центральной части Волгограда, они не создают «исторической глубины» облика современ-

ного города, в отличие, например от дизайн-концепции г. Хабаровска. Власти сибирского 

города, благодаря свето-цветовым композициям, смогли сопоставить исторические этапы 

города, «пунктирное» увязав, «относительно обособленные микропространства различных 

временных эпох» [7, с. 17]. Волгоград акцентирует внимание лишь на «сталинградском» эта-

пе своей истории, формируя образ города-твердыни. В 90-е гг. ХХ в., когда общество «пере-

сматривало» итоги советского прошлого, Волгоград потерял свою привлекательность для 

туристического бизнеса, так как мог предложить лишь одно направление – военно-патрио-

тическое. Практика г. Хабаровска по формированию единого образа, использующего даже 

микропространства различных исторических периодов, позволяет сопоставить настоящее и 

прошлое, панорамы старого и нового города. Значительные разрушения в ходе Сталинград-

ской битвы, «разбросанность» в пространстве городского центра Волгограда усложняют ра-

боту по фиксации «купеческого» пространства в едином пространстве города. Однако, при 

выработке «исторической» дизайн-концепции, может появиться возможность сформировать 

«историческую глубину» визуальной «подачи» Волгограда во внешней среде и тем самым 

стать более привлекательным для туристического бизнеса. Правильно «оформленные» го-

родские «картинки» позволяют также определить «точки опоры», необходимые и для фор-
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мирования самоидентификации жителей поселения, а значит, сохранять человеческие ресур-

сы населенного пункты, тем самым обеспечивая его поступательное развитие.  
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циального пространства в условиях глобализации бизнес-процессов. Предложена классифика-
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LOCUS AS A CONCEPTUAL FRAMEWORK OF BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT 

Abstract. In the article, based on the theory of locus, questions of the organization of social space 
in the context of globalization of business processes are considered. A classification of locus’s is pro-
posed, and conceptual ways of optimizing the management of business processes are defined. 

Keywords: locus; business processes; social space. 
 

С появлением мобильных средств связи и новых коммуникативных возможностей суще-

ственно трансформировался характер взаимодействия людей в пространстве, когда фактор 

расстояния при заключении и исполнении сделок стал утрачивать то значение, которое он 

имел всего несколько лет назад. Люди стали чрезвычайно мобильны, преодолевая значи-

тельные расстояния с целью нахождения наилучших условий для своей жизнедеятельности. 

Ситуация несовпадения места физического и места социального стала основой для актуали-

зации понятия локуса, означающего вместилище взаимодействия в социальном простран-

стве. Введенное Э. Гидденсом понятие «локус» означает, что любое социальное действие 

должно повторяться в одном и том же «месте», которое соответственно определяет локаль-

ные требования к действию. Неуместно ведущий себя агент не включен в локус взаимодей-

ствия, несмотря на то, что находится «здесь» и «сейчас», что является следствием того, что 

среди оснований для собственной идентификации человека в каждом конкретном локусе со-

циального пространства, фактор территории отходит на второй план [1]. 

Люди приобретают товарную продукцию по интернету, заключают сделки с партнером, 

находящимся за сотни километров, получают услуги от иногородних и международных ор-

ганизаций, не выходя из дому. Значительную роль в современном мире приобрел интернет-

бизнес, когда огромное количество людей получает доходы за счет использования сетевых 

заказов в стране, в которой они фактически не проживают. Таким образом, начинает форми-

роваться новый тип предприятий – трансграничные компании, деятельность которых не при-

писана к месту их регистрации и не ограничена действующими административно-террито-

риальными границами.  

Таким образом, начинает постепенно размываться основа привязки человека к месту, в 

котором он проживает, открываются границы его устойчивых перемещений и трансакций 

[2]. Несмотря на то, что доля людей, для которых места физического пребывания и адресов 

профессиональной деятельности не совпадают, пока не такая значительная, социальное зна-

чение этого феномена стремительно возрастает. Своеобразными последствиями этого про-

цесса становится нежелание таких людей участвовать в политической жизни своего поселе-

ния, где они остаются зарегистрированными, неспособность налоговых и фискальных орга-

нов отслеживать динамику и структуру их доходов, увеличение доли предприятий, зареги-

стрированных на территории, где они не осуществляют производственной деятельности и пр.  
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Пространство начинает рассматриваться не как пространство «мест», а как пространство 

«течений», основу которому задают перемещения людей, информационные потоки, движения 

товаров (М. Кастельс). В этих условиях страны с либеральными режимами миграционных пе-

ремещений превращаются в своеобразное многополярное силовое поле, притягивающее людей 

в ту или иную географическую точку в зависимости от качества обслуживаемого в ней бизне-

са, установленного налогового режима или развитой технической и социальной инфраструкту-

ры. Правительства этих стран заинтересованы в равномерном распределении этих полюсов в 

пространстве страны с целью пропорционального распределения мест притяжения интеллек-

туально насыщенного и креативного труда, стимулируя сосредоточение мобильных бизнес- 

операторов, в том числе и в отдаленных от центра географических районов.  

В России, несмотря на значительные расстояния между населенными пунктами и огром-

ные размеры страны, сформировалось ограниченное количество центров с высокой деловой 

активностью в трансграничных сферах бизнеса. Во многом это связано с неравномерным 

распределением объектов инфраструктуры поддержки бизнеса, различиями в налоговой 

нагрузке в регионах и научно-образовательной средой. Регионы с низкой бюджетной обеспе-

ченностью не готовы создавать льготный режим для трансграничного бизнеса и, следова-

тельно, волей-неволей вытесняют его в более комфортную для них среду другого региона 

или даже страны.  

В этих условиях в регионах формируются несоразмерные друг другу условия для разви-

тия локусов: в одних регионах их контуры выходят далеко за пределы административно-

территориальных границ, тогда как в других сосредоточены преимущественно в их пределах. 

Таким образом, в пространстве страны создается иерархия локусов, критерием выделения 

которой выступает способность административного центра привлекать интеллектуальные и 

материальные ресурсы и преобразовывать их в степень экономического влияния региона на 

его окружение.  

Первичным локусом, определяющим элементарные правила ведения бизнеса на локаль-

ной территории, является территория муниципального образования. Здесь определяются 

правила уличной торговли, регулируются вопросы аренды и выкупа помещений, нормы 

налогообложения и пр. Границы вторичного локуса определяются нормами и правилами, за-

даваемыми на региональном уровне. Здесь устанавливаются градостроительные нормативы, 

осуществляется контроль в области финансовой дисциплины и безопасности и пр. Третич-

ный локус включает в себя набор правил и норм отраслевого характера. Здесь учреждаются 

технические параметры задействованного в бизнес-операциях оборудования, отраслевые 

нормативы использования материалов, требования по безопасности и пр. Четвертый и пятый 

локусы определяют соответственно государственное законодательство и международные со-

глашения, регулирующие правила ведения бизнеса на национальном и наднациональном 

уровнях.  

Будучи встроенными друг в друга, локусы призваны равномерно рассредоточить сте-

пень экономического влияния территорий разных рангов с учетом действующей системы 

административно-территориального деления и технических свойств бизнеса. Однако управ-

ление локусами невозможно из действующих центров административного регулирования в 

силу их встроенности друг в друга и размытости границ между ними. Концепт локусов от 

административных центров призван выстраивать коммуникации между локусами разных 

уровней, выявлять их глубинные внутренние связи и конструировать ожидаемые траектории 

развития перспективных бизнес-процессов. Центры административного регулирования в 

этих условиях должны научиться косвенно влиять на осуществляемые в их границы бизнес-

процессы, полагаясь на естественные потребности бизнес-сообществ осуществлять свою де-

ятельность там, где для этой деятельности созданы благоприятные предпосылки. Для этого 

им необходимо осуществлять непрерывный мониторинг за протекающими на территории 

бизнес-процессами, формировать в рамках своей ответственности институциональную среду, 

содействующую привлечению внешних компаний, снижать фискальную нагрузку на мест-

ных предпринимателей. Иерархия локусов наглядно демонстрирует содержание институцио-
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нальной среды на разных уровнях и позволяет гармонизировать действия административных 

центров в системе территориального управления. Тем самым возникает возможность про-

стимулировать равномерное распределение предпринимательской активности по уровням 

иерархии и обеспечить комплексное и сбалансированное развитие локальных территорий. 
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Abstract. The article is devoted to the research of problem of incoordination of ideas about the 
strategy of improvement of the city between authorities and the self-organized city communities of 
activists. In the institutionalisation processes the city communities are explore and make discoursive 
practices, keeping the existing urban discourse. For the description of the urban conflict of city com-
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В городе Омске начиная с 2012 г. активисты объединяются в городские сообщества, це-

лью деятельности которых является создание комфортной городской среды. Запрос активи-

стов на «комфортный город» не был удовлетворен со стороны власти, в связи с чем активи-

сты, объединенные во множество разных городских сообществ начали сами преобразовывать 
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публичное пространство города и создавать формы культурного досуга. Отмечается наличие 

неформальных практик по благоустройству территорий, которые, во многом, дублируют или 

замещают деятельность местных органов власти. Своей деятельностью городские сообще-

ства Омска пытаются компенсировать существующие пробелы в действующих институтах, в 

том числе обеспечить экономию трансакционных издержек при взаимодействии власти с 

населением, повысить результативность механизмов социального контроля. 

С чем связано возникновение урбанистических проблем? Классический урбанизм харак-

теризуется тем, что при благоустройстве города большое внимание уделяется созданию 

«идеального» красивого города. Например, Ле Корбюзье, создавая проект «лучезарного го-

рода», придумал рациональный, красивый в плане, но не удобный в эксплуатации проект го-

рода. Старые практики планирования городской среды и управления городом не могут адап-

тироваться к новым социальным реалиям. Градостроительная документация не учитывает 

потребностей жителей мегаполиса, что и побуждает жителей самоорганизовываться и ре-

шать урбанистические проблемы без взаимодействия с властью. 

Представители нового урбанизма предлагают новую концепцию при благоустройстве 

города – «город для людей», идея данной концепции состоит в том, что в первую очередь 

необходимо создавать комфортные для жизни города. Новый урбанизм провозглашает, что 

качество жизни горожан коррелирует с процессами благоустройства города, с тем, как 

устроен город. Внимание градостроителей смещается с архитектурного облика города на то, 

как используются улицы горожанами, какие практики взаимодействия с городским про-

странством реализуют жители. Такие наблюдения позволяют зафиксировать проблемы в 

благоустройстве, выявить, какие пространства активно используются горожанами, а какие 

публичные пространства люди избегают, что демонстрирует урбанистические просчеты. 

Описанный подход позволяет выявлять проблемы постфактум. Однако более продуктивным 

является выявление проблем благоустройства на этапе принятия решений, что позволит эф-

фективней расходовать ресурсы. Анализ урбанистического дискурса позволяет выявить про-

блемы благоустройства, которые фиксируют разные городские сообщества. 

Язык репрезентирует интересы городских сообществ, позволяет понять потребности жи-

телей. Видение проблем и направления развития города обусловлены определенными урба-

ненемами, которые проявляются в языке. В урбанистическом дискурсе репрезентируются 

интересы городских сообществ, что позволяет понять потребности жителей, выявить взгляд 

муниципальной и городской власти на город. Кроме того, в дискурсе зафиксированы и акту-

альные когнитивные представления носителей языка в отношении окружающей их действи-

тельности. Разные городские сообщества демонстрируют разные дискурсивные практики, 

разные представления об актуальном состоянии города, что провоцирует конфликт между 

социальными группами, так как каждая из них оперирует разными институциональными 

конструктами – образами города и, следовательно, видит, ставит и решает разные проблемы. 

Деятельность активистов обусловлена дискурсивным плюрализмом фиксированных 

(властных структур, обывателей) и стихийно-возникающих (медиа, городские активисты) 

участников городского коммуникативного пространства, каждый из которых привносит свои 

практики в урбанистический дискурс. Дискурс городских сообществ зависим и от социаль-

но-экономической специфики региона, в том числе от особенностей институциональной сре-

ды. В этом дискурсе репрезентируются ожидания, мнения, когнитивные представления лю-

дей посредством языковой объективации концептуальных доминант, что обуславливает эф-

фективность функционирования институтов. 

Фундаментальная проблема нашего исследования: экспликация когнитивных единиц и 

феноменов социальной реальности в определенном типе дискурса, выявление взаимосвязи 

механизмов функционирования социальных институтов и способов их репрезентации в язы-

ке. Основная цель исследования – осуществить комплексное описание разных типов урбани-

стического дискурса городских сообществ. 

Дискурс – это социально или идеологически ограниченный тип высказываний, харак-

терный для определенного вида социума; высказывание о каком-либо объекте, которое обу-
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словлено социокультурным контекстом и порождает социальную реальность. Дискурс обла-

дает определенным порядком, который проявляется в иерархической, ценностно-окрашен-

ной системе понятий (концептов). 

Урбанистический дискурс – это дискурс о благоустройстве города в городе. В данном 

определении важно было зафиксировать не только объект дискурса – город, но и социокуль-

турный контекст дискурса т. е. то, что создается акторами, действующими в городе Омске. 

Когнитивные и нарративные репрезентации представлений о городе складываются в урбани-

стический дискурс, характерный для определенного городского сообщества (урбанистиче-

ский дискурс власти, политических партий, городских активистов, медиа и т. д.). Смена дис-

курсов демонстрирует смену парадигм, смену отношений к городу. Урбанистический дис-

курс представляет собой особую структуру понимания и общения, которая конституирует 

социальную реальность и конституируется данным порядком через дискурсивные практики. 

В процессе институционализации индивиды воспроизводят определенные дискурсивные 

практики путем подражания или принуждения, сохраняя существующий урбанистический 

дискурс. 

Дискурс неоднороден, дискурсов много, так как много представлений о том, что такое 

идеальный город, что в нем нужно развивать. Поэтому выделять дискурсы мы можем не 

только по основанию акторов (т. е. дискурс власти города о благоустройстве города, дискурс 

активистов-омичей о благоустройстве города в городе и т. п.), но и по типам дискурса. 

Для понимания ситуации институционального диссонанса между данными элементами 

мы будем использовать классификацию языка урбанистики В. Вахштайна [1]. Он предлагает 

выделить три типа урбанистики: 

Каждый тип дискурса – это свой образ города, свои интересы в отношении благоустрой-

ства. 

Высокая урбанистика (модернисткий город), которая стремится создавать небоскребы, 

шоссе и т. п. Данный тип урбанистики соотносится с индустриальным обществом, так как 

ключевые доминанты интереса – это увеличение производительности, развитие производства 

и экономики в целом. 

Левая урбанистика (левацкий город), в рамках которой актуализируются проблемы раз-

вития общественных пространств, количества и качества рабочих мест, дискриминации, ми-

грации. Левая урбанистики является реакцией на высокую урбанистику, выявляет проблемы, 

образовавшиеся в индустриальном обществе. 

Хиптерская урбанистика, представители которой воспринимают город как сцену, как 

место, где можно получить удовольствие от комфортного города. В рамках этой урбанистики 

наиболее актуальными являются обсуждения дизайна публичных пространств, наличия ве-

лодорожек, парков и т. п. в процессе переориентации стратегии развития города можно отой-

ти от индустриального направления развития и выбрать путь креативной экономики. 

Каждый дискурс достаточно обширен (с точки зрения социальной структуры общества) 

и обладают своими жанро-стилистическими особенностями, выраженными в системах оцен-

ки. Совокупность присущих социальным группам систем оценки образует порядок дискурса, 

под которым, вслед за N. Fairclough, понимается конфигурация всех типов дискурса, которые 

применяются индивидами в каком-либо институте или используются в социальной области 

[10, p. 145]. Тип дискурса, в свою очередь, состоит из самого дискурса и системы оценки, ко-

торые позволяют индивидам и их группам оперировать лишь ограниченным перечнем урба-

нем. 

Каждый дискурс выявляется за счет определенных понятийных рядов (концептов), кото-

рые иллюстрируют интересы конкретных групп и позволяют выявить, каким типом дискурса 

данная группа использует. Разные городские сообщества демонстрируют различные дискур-

сивные практики, разные представления об актуальном состоянии города, что провоцирует 

конфликт между социальными группами, так как каждая из них оперирует разными образа-

ми города и, следовательно, видит, ставит и решает разные проблемы. Это ведет к ситуации 

городской дисгармонии, городского дискомфорта. 
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Такая ситуация может быть описана гипотезой об институциональном диссонансе. Ин-

ституциональный диссонанс (в общем виде) представляет собой постоянный побочный про-

дукт институциональной сложности, означающий несоответствия между элементами двух 

или более логик или самими логиками [11]. По мнению С.Г. Кирдиной-Чендлер «понятие 

институционального диссонанса отражает нарушение режима согласованных ожиданий в 

режиме коммуникации (взаимодействия) элементов социальных систем» [5]. Помимо языко-

вых различий, между сообществами также продолжают развиваться фундаментальные соци-

альные различия, которые связаны с архитектурой X и Y институциональных матриц [6].  

Урбанема представляет собой обозначающий образ, тогда как город – обозначаемый 

объект. Выявлению онтологической проблемы, которая заключается в противоречии между 

урбанемами в единую модель (см. табл.). 

 

Структура урбанистического дискурса о благоустройстве 

Тип дискурса 
Элементы архитектуры X и Y-матриц 

Политика Идеология Экономика 

Высокая урбанистика Унитарные институты Коммунитарная идеология 
Редистрибутивная эконо-
мика 

Левая урбанистика 
Федеративно-
субсидиарные институты 

Индивидуалистическая идео-
логия 

Рыночная экономика 

Хиптерская урбанистика Виртуальные институты 
Пост-нигилистическая идео-
логия  

Креативная экономика 

Источник: таблица составлена авторами самостоятельно на основе анализа практик городских 

сообществ. 

 

В данном случае анализ сосредоточен на условиях институционализации урбанем, с по-

мощью которых типы дискурса находят свое воплощение. 

Институциональные конструкты представляют собой своеобразные средства оценки, ко-

торые фиксируют различия и благодаря этому делают оценку возможной. При оценке проис-

ходит обращение к результатам предыдущих операций как к основанию будущих практик. 

Исходя из этого, мы можем связать процесс конституирования урбанистического дискурса с 

социальными практиками акторов, которые зависят от преобладающих в обществе институ-

тов (в том числе, от архитектуры X и Y-матриц).  

Для характеристики урбанем нами выделены четыре ключевых концепта: завод, улица, 

площадь и горожанин (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Группировка ключевых концептов урбанистического дискурса  
(Источник: составлено на основе (Kirdina, 2014)) 
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Анализ дискурсивных практик, в свою очередь, предполагает акцент на логике форми-

рования, восприятия, интерпретации требований с использованием существующих типов 

дискурса. Процессы предписывания и обращения к институциональным конструктам обра-

зуют дискурсивные практики, которые объективируют социальные практики. При оценке 

качества именно дискурсивные практики выступают посредниками между институциональ-

ными конструктами и социальными практиками. 

Процессы предписывания и обращения к урбанемам, таким образом, образуют дискур-

сивные практики, которые объективируют социальные практики.  

Мы предполагаем, что при реализации стратегий обустройства городской среды именно 

дискурсивные практики выступают посредниками между институциональными конструкта-

ми и социальными практиками. 

Данное допущение позволяет сформировать цель анализа урбанистического дискурса: 

выявление условий институционализации урбанем путем изучения связей между типами 

дискурса (в рамках исследуемого порядка) и социальными практиками, реализуемыми акти-

вистами и их сообществами при обустройстве городской среды. 

В общем виде, урбанистический дискурс о благоустройстве города в городе имеет вид 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Распространение урбанем в урбанистическом дискурсе и институциональной среде 

Мы предполагаем, что институциональный диссонанс в городской среде представляют 

собой противоречие между дискурсивными практиками, которые осуществляют активисты в 

процессе обустройства городской среды. Если основная гипотеза подтвердиться, то выявле-

ние условий институционализации откроет возможность для разработки практических реко-

мендации по разработке Стратегий развития города и совершенствования институциональ-

ной среды. 

На рис. 2 типы дискурса взаимосвязаны между собой и включены в общий урбанистиче-

ский дискурс о благоустройстве города в городе. Интертекстовые отношения, образующие 

нарративы, показаны в виде стрелок между текстами X, Y и XY. Отнесение текстов к опре-

деленным жанрам, которые в данном случае задаются архитектурой институциональных 

матриц, отмечены обычными стрелками. Урбанемы «гражданин», «завод», «площадь» и 

«улица» заданы в каждом дискурсе и имеют соответствующий идентификатор (в зависимо-

сти от контекста). 
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Согласно Дж. Акерлофу и Д. Сноунеру, «мы можем охарактеризовать “нарративˮ как 

последовательность связанных причинной связью событий и лежащих в их основе источни-

ков, разворачивающихся с течением времени, которые могут быть использованы в качестве 

шаблона при интерпретировании нашего настоящего опыта» [8 p. 58]. В экономической тео-

рии под нарративами понимаются далеко не все взаимосвязанные тексты, а только те, кото-

рые связаны с формированием правил и устойчивых или доминирующих «поведенческих 

паттернов» [2]. 

В данном контексте ключевое значение приобретает вопрос распространения и транс-

формации урбанем в институциональную среду. Для определения позиции акторов в указан-

ном дискурсе будет использован подход SYMLOG, предложенный Бейлсом и Коэном [9]: 

 , (1) 

где  – позиция актора i в измерении X, Y-матриц;  – количество акторов (участников 

дискурса (по данным опроса)),  – количество значений матрицы X актора i,  – количество 

значений матрицы Y актора i,  – общее количество значений (репрезентаций) X-матрицы в 

дискурсе,  – общее количество значений (репрезентаций) Y-матрицы в дискурсе. 

Применение формулы (1) позволяет изобразить на координатной плоскости рисунка 3 

распределение акторов, участвующих в дискурсе. В качестве системы измерения позиции 

различных акторов, согласно подходу SYMLOG, являются рейтинги, которые получаются 

стандартными методами. Содержание урбанем со стороны различных социальных групп мо-

жет быть определенно за счет анализа суждений, выявляемых с помощью метода социологи-

ческих исследований – глубинного интервью.  

Общая схема анализа нарративов выполнена согласно предлагаемому В.В. Вольчиком и 

Е.В. Маслюковой алгоритме [3]. Однако при сборе материала все же использована каче-

ственная стратегия. 

Во-первых, на основе контент-анализа региональных СМИ1 определено общее количе-

ство репрезентаций матрицы X и Y в урбанистическом дискурсе о благоустройстве города в 

городе (рис. 3). 
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Рис. 3. Удельный вес значений X, Y-матриц в урбанистическом дискурсе  
о благоустройстве города в городе (г. Омск) 

(Источник: составлено авторами на основе контент-анализа СМИ) 

                                                             
1 Анализ проводился по полному перечню средств массовой информации Омской области в период с 

1 января 2016 года по 24 июля 2018 года. По урбанеме «завод» было проанализировано 32,6 тыс. со-

общений, «площадь» – 63,8 тыс. сообщений, «улица» – 220,8 тыс. сообщений, «горожанин» – 

34,2 тыс. сообщений. Данные для анализа предоставлены информационной-аналитической системой 

«МЕДИАЛОГИЯ». 
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По результатам анализа выявлено 455 значений по матрице X и 345 значений по матрице 

Y. Большинство значений матрицы X приходится на урбанему «завод» (145 значений) и 

«площадь» (133 значения), что свидетельствует о старопромышленном характере исследуе-

мого города. Репрезентация матрицы Y наблюдается в первую очередь в концепте «горожа-

нин» (116 значений). Таким образом, в городе Омске в части экономического и политическо-

го компонента преобладает тип дискурса высокой урбанистики. Основные темы текстов о 

благоустройстве затрагивают необходимость создания удобных, комфортных публичных 

пространств для досуга. Горожане-активисты не выступают за увеличение зарплат, за созда-

ние новых рабочих мест, как это было бы в том случае, если бы использовалась риторика ле-

вого урбанизма. При этом облик «горожанина» формируется в русле «левой» урбанистики. 

Горожане хотят комфорта, удобства, возможностей получать удовольствие от публичных 

пространств. Ключевыми темами дискурса выступают коммунальные проблемы города 

(включая тарифы) и строительство дорог.  

На основе проведения и анализа текстов интервью с городскими активистами1 произве-

дена оценка позиций акторов, участвующих в формирования институциональной среды го-

рода Омска (рис. 4). 

 

 

  (z) 

Типичные информанты («основоположники») 1,00 

Специфические информанты  
(«проповедники») –1,00 

Нетипичные информанты  
(«апостолы»)  –0,26 

Ключевой информант («активисты») 0,66 

Теоретический информант («пассивные») 0,43 

Ложный информант («случайные») –0,37 
 

Рис. 4. Оценка доминирующих позиций акторов в измерении X, Y-матриц 
(Источник: составлено авторами на основе проведения глубинных интервью) 

Мы можем говорить о социальном движении Омска как о движении нового типа, потому 

что объединяющей силой новых социальных движений являются нарративы, присущие ло-

гике Y-матрицы. Классические социальные движения борются за ресурсы: власть, деньги и 

т. п. В связи с этим классические социальные движения соотносятся с индустриальным об-

ществом типа X-матрицы. Представители новых социальных движений борются за само-

идентификацию, за возможность репрезентировать близкие им смыслы, борются за пред-

ставленность в дискурсе. У представителей нового социального движения Омска присут-

ствует нежелание встраиваться в индустриальную экономику, в бюрократическую систему, 

реализовывать нормы индустриального общества. А если нет интереса к ценностям инду-

стриального общества, то меняется урбанистический дискурс: происходит отход от высокого 

урбанизма с его акцентами на развитии индустриального общества и промышленности. 

Новое городское социальное движение Омска, начавшись с политической тематики (проект 

«Гражданин мэр») трансформировалось во вне политическое досуговое мероприятие «Пер-

вого городского пикника». В дальнейшем проекты, которые возникли после этих мероприя-

тий, носили не политический характер, а если и проходили выступления против градострои-

тельных решений (Инициативная группа «ЛУЧ» и т. п.), то эти выступления не превраща-

                                                             
1 Для построения выборочной совокупности в качественном исследовании мы воспользовались 

«восьмиоконной» моделью выборки И. Штейнберга [7]. Для группировки информантов использован 

подход В. Ильина [4].  
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лись в открытые политические протестные движения. В связи с отсутствием единой идеоло-

гии и лидеров, объединяющих движение, новое городское социальное движение Омска не 

сложилось как единое иерархичное институализированное движение. Горожане объединя-

лись вокруг отдельных проектов и городских сообществ, деятельность которых была связана 

с решением конкретных локальных городских проблем по благоустройству. Однако нарра-

тивы, воплощаемые отдельными проектами и движениями, оказались схожи, со временем и 

активные горожане начали ощущать сопричастность к общегородским тенденциям, отчего 

начали себя идентифицировать не только с отдельными проектами и городскими сообще-

ствами, но и более общей группой «жителей неравнодушных к судьбе города». Общая иден-

тификация не породила консолидации проектов и институционального объединения, спло-

чения всех проектов и городских сообществ не произошло. Новое городское социальное 

движение Омска носит сетевой текучий характер и поддерживается исключительно ритори-

кой нарративов. 

В результате научного исследования было выявлено преобладание типа дискурса высокой 

урбанистики в политических и экономических институтах города Омска, в идеологических 

институтах городские активисты демонстрируют нарративы, характерные для логики Y-мат-

рицы. Горожане-активисты манифестируют позицию, присущую дискурсу левой урбанистики, 

что проявляется в апеллировании к концепту горожанина, который имеет коннотации «ответ-

ственного», «имеющего активную гражданскую позицию». Однако подробный анализ глубин-

ных интервью показал, что активистов городских сообществ в меньшей степени интересуют 

вопросы социальной сферы, в большей мере ими поднимаются вопросы озеленения, экологии, 

благоустройства публичных пространств, создания современных прогулочных зон и мест от-

дыха, т. е. темы, свойственный типу дискурса хипстерской урбанистики. 
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Abstract. The paper raises the question of the ratio of global and local financial culture of citizens. 
The paper answers the question of how the process of changing financial attitudes, launched by the 
Russian government with the assistance of the World Bank and the OECD, is reflected in the life of 
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Соотношение глобального и локального в жизненном мире человека активно обсуждает-

ся учеными [3; 5; 7–9; 12]. Условно научные работы можно разделить на теоретические, ко-

                                                             
© Моисеева Д.В., Дулина Н.В., Попкова А.А., 2018 

mailto:Moiseeva-D@yandex.ru


30 

торые закладывают методологию изучения глокализации [3; 4; 7; 12], и прикладные, в кото-

рых представлен опыт исследований отдельных аспектов этого сложного процесса [5; 8; 9]. 

Так, например, в работе Н.С. Коноплёва, В.А. Лазебного, В.В. Кардашевского рассмотрен 

феномен духовной глокализации социума [5], В.П. Скороходова сделала предметом своего 

исследования изучение специфики проявления глокализации на Северном Кавказе [8], 

Т.Г. Богатырева обратила внимание на эффекты глокализации в культурной политики совре-

менной России [2], И.Н. Смирнова представила результаты социологического исследования 

сознания современной студенческой молодежи Ивановской области в контексте изучения 

глобальных и локальных аспектов сознания осуществляется посредством представлений о 

кризисном, катастрофическом сознании [9] и т. д. В своей работе мы хотели бы обсудить 

процесс влияния глобальных тенденций на финансовую культуру россиян. Эмпирической 

базой стали результаты межрегионального инициативного социологического исследования, 

реализованного в конце 2017 г. одновременно в трех городах России (г. Волгоград, г. Омск и 

г. Тюмень).  

В начале ХХI в. обозначился такой глобальный тренд как разработка и реализация наци-

ональных стратегий финансового образования. В 2013 г. подобные стратегии разрабатыва-

лись и реализовывались в 45 странах мира (Россия, США, Бразилия, Индия и др.) [10]. Дан-

ный тренд сформировался как осознание правительствами разных стран долгосрочных по-

следствий низкого уровня финансовой грамотности большинства населения и необходимо-

сти принятия мер, направленных на повышение финансовой грамотности [10, с. 13]. Руко-

водство Российской Федерации активно включилось в работу [10, с. 267–280]. С 2011 г. в 

нашей стране реализуется проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» [11], а в 2017 г. 

была принята Стратегии повышения финансовой грамотности населения [13]. Информация о 

частоте и масштабах мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности 

населения, размещается на сайте Минфина России и федеральном портале по финансовой 

грамотности (вашифинансы.рф). Авторами статьи был поставлен исследовательский вопрос: 

насколько студенты очных отделений российских вузов, одна из целевых групп выше 

названного проекта, информированы о проекте и вовлечены в него. Иными словами, начал 

ли глобальный тренд формирования ответственной финансовой культуры отражаться в жиз-

ненном мире российских студентов.  

Постановка исследовательского вопроса потребовала формулирования гипотез исследо-

вания. Важно ответить на вопрос не только о том, трансформируется ли финансовая культу-

ра россиян под влиянием реализации программ повышения финансовой грамотности населе-

ния, но и каков характер этих изменений. В работе Л.Г. Кирьяновой представлена типология 

возможных взаимодействий глобального и локального: 

1) максимальная открытость и некритичность локальной культуры по отношению к дей-

ствию глобальных потоков и институтов; 

2) сосуществование локальной культуры с глобальными культурными формами без ка-

кого-либо значимого взаимовлияния и интеграции; 

3) адаптация и трансформации глобальных потоков в результате сильной локальной ре-

акции, появление гибридных форм; 

4) защита локальной культуры от глобализационных процессов, борьба и отрицание; 

5) регионализация [3, с. 121–128]. 

Данная типология вполне может использоваться при изучении процесса глокализации 

финансовой культуры населения. 

Итак, обратимся к результатам авторского социологического исследования. Выполнено 

оно было в октябре–ноябре 2017 г., в опросе приняли участие студенты очных отделений, 

обучающиеся в вузах Волгограда, Омска и Тюмени. Объем выборки составил 1087 чел, в том 

числе в Волгограде – 589 анкет, Омске – 268 анкет, в Тюмени – 230 анкет; выборка направ-

ленная, квотная (направление образования и курс обучения). Максимальная статистическая 
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погрешность выборки такого объема при уровне значимости 0,05 не превышает 3,0 %. Ин-

струментарием исследования стала on-line анкета, созданная при помощи Goole-форм. 

В первую очередь нас интересовал уровень информированности о существовании про-

екта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию фи-

нансового образования в Российской Федерации»: большинство студентов (56 %) ответили, 

что не знают о реализации этого проекта, одна треть (34 %) продемонстрировали слабый 

уровень информированности («что-то слышал об этом»), на высокий уровень информиро-

ванности указали 6 % опрошенных. При этом 97 % студентов, принявших участие в опросе, 

отметили, что им не доводилось лично участвовать в мероприятиях, организованных в рам-

ках проекта. 

Современная молодежь проводит много времени с сети Internet, ориентируясь на данные 

реалии, Минфин России запустил федеральный портал по финансовой грамотности (ва-

шифинансы.рф). В ходе опросы были заданы вопросы на знание студентами о его существо-

вании и опыт посещения подобных ресурсов: 16 % студентов отметили, что знают о суще-

ствовании портала вашифинансы.рф, но лишь 2 % регулярно получают полезную информа-

цию с помощью него и других электронных ресурсов, 11 % из них однократно заглядывали 

на портал из любопытства. Одна треть студентов указали, что подобные порталы им не ин-

тересы.  

У большинства студентов (62 %) был выявлен интерес к получению информации о су-

ществующих финансовых услугах. Учитывая этот факт, можно поставить вопросы о пра-

вильности форм мероприятий, проводимых в рамках проекта, об эффективности информа-

ционной поддержки. 

Возвращаясь к поставленному исследовательскому вопросу, насколько глобальное от-

ражается в локальном, можно сказать, что в конкретно-исторической ситуации современной 

России взаимодействие мировой (глобальной) финансовой культуры и финансовой культуры 

россиян складывается по третьему типу: адаптация и трансформации глобальных потоков в 

результате сильной локальной реакции, появление гибридных форм. Согласно ответам сту-

дентов, в их семьях практика строгого учета расходов и доходов слабо распространена 

(21 %), финансовое планирование либо не осуществляется вообще (33 %), либо имеет корот-

кие горизонты (24 % имеют планы до полугода, 16 % на срок от полугода до одного года), 

при оценках внешней среды в большой степени они одобряют сбережения и слабо одобряют 

кредиты.  

Большинство исследователей, занимающихся изучением финансового поведения насе-

ления России, сходятся во мнении о невысоком уровне финансовой грамотности россиян [1; 

6; 14], т. е. финансовая грамотность россиян не соответствует «мировым» стандартам. После 

перехода к рыночной экономике процессы адаптации идут активно, но укоренненость фи-

нансовых практик в «советском» и «постперестроечном» прошлом оказывает значительное 

влияние на трансформацию финансовой культуры населения.  

Выбор правительством в качестве одного из стратегических направлений своей деятель-

ности программы по повышению финансовой грамотности населения, которая направлена в 

первую очередь на изменение социо-культурных установок населения, требует высокой сте-

пени ответственности и обдуманности принимаемых решений. Важным фактором качества 

принимаемых решений является информационное и/или социологическое сопровождение 

проекта. В сложившихся условиях необходим мониторинг основных параметров финансовой 

культуры и поведения россиян с целью возможности оценки эффективности проводимых 

мероприятий и изучения происходящих в сознании россиян изменений. 
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SYSTEMATIZATION OF LOCAL GOVERNMENT LEGISLATION IN THE SOVIET PERIOD 
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Под систематизацией законодательства понимается деятельность по его упорядочению, 

которая может осуществляться в различных формах: учета, консолидации, инкорпорации, 

кодификации. Как правило, систематизация носит официальный характер и завершается со-

зданием собраний законодательства или отдельных актов, юридический статус которых под-

тверждается властными органами. В советский период проводилась предметная системати-

зация – составление хронологических собраний действующего законодательства и сводов 

законов, а также отраслевая кодификация. С учетом федеративной природы советского госу-

дарства, такие работы осуществлялись отдельно в отношении законодательства Союза ССР и 

отдельно – применительно к законодательству союзных республик. В отличие от современ-

ной Российской Федерации, Конституция которой разграничивает государственную власть и 

местное самоуправление, в советском государстве подчеркивалось полновластие и единство 

советов, что также получило конституционное закрепление.  

При этом законодательство разделяло высшие органы государственной власти и управ-

ления и местные органы государственной власти и управления. К местным органам относи-

лись советы, образованные в краях, областях, автономных областях, автономных округах, 

районах, городах, районах в городах, поселках, сельских населенных пунктах. В данном слу-

чае приводится формулировка из самой поздней советской конституции – Конституции 

РСФСР 1978 г., однако разграничение центрального и местного уровней организации власти 

присутствовало во всех советских конституциях.  

Местные советы представляли институционально организованные учреждения, которые 

формировались в определенном порядке, в том числе и с использованием выборных проце-

дур, имели широкий круг полномочий, обладали необходимыми для их осуществления иму-

щественными, финансовыми и иными ресурсами, соответственно требовалась законодатель-

ная регламентация их организации и деятельности.  
                                                             
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №18-011-00467. 
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С первых лет советской власти систематизированными источниками права, регулирую-

щими эти отношения стали акты, обозначаемые, как правило, общим названием – Положе-

ние. Показательно, что хронологически первые Положения были приняты в отношении сове-

тов, формирующихся на поселенческой основе и наиболее близко связанных с населением, 

т. е. сельских, волостных и городских. В течение 1920-х гг. были разработаны и официально 

утверждены Положения о местных советах всех уровней. Мало того, они регулярно редакти-

ровались и перерабатывались с целью максимально полного объединения норм. Инициатива 

обновления нередко исходила от местных депутатов, которые, в свою очередь, артикулиро-

вали пожелания местных сообществ. Например, такая позиция была учтена после состоявше-

гося в середине 1920-х гг. укрупнения сельских и районных советов, и в итоге нормы пред-

ставительства, требуемые для образовании в селении собственного органа власти, были су-

щественно понижены. Систематизированные акты этого периода за исключение Положения 

о городских Советах, которое было принято позднее – в 1933 г., сохраняли свое действие ис-

ключительно продолжительный период – до 1960-х гг.  

Необходимо отметить, характерную для отечественного государства, исключительную 

зависимость приоритетов в законодательной деятельности от политического режима и офи-

циальной поддерживаемой идеологии. Поэтому только либерализация, охватившая все сфе-

ры общественной жизни в конце 1950-х гг., восстановила интерес к нормативному обеспече-

нию организации и деятельности местных Советов.  

Повышение их статуса и полномочий закладывалось в проект новой Конституции СССР, 

который готовился по инициативе Н.С. Хрущева [1, c. 84–89].  

Несмотря на то обстоятельство, что проект законом не стал, идея развития общенарод-

ного государства, замены государственного управления социалистическим самоуправлением 

получила законодательное отражение в последующих документах. В современной литерату-

ре меры по повышению уровня нормативного обеспечения организации и деятельности 

местных Советов оцениваются достаточно высоко, и даже связывают с попытками построе-

ния гражданского общества [2, с. 27].  

8 апреля 1968 г. указом Президиума Верховного совета СССР утверждено примерное 

Положение о сельских, поселковых и районных Советах. На республиканском уровне 19 

июля 1968 г. был принят Закон РСФСР «О сельском, поселковом Совете депутатов трудя-

щихся РСФСР». 19 марта 1971 г. Президиум Верховного совета СССР принял указ «Об ос-

новных правах и обязанностях городских и районных в городах Советов депутатов трудя-

щихся». При этом республиканского закона, аналогичного тому, что определял статус Сове-

тов, действовавших в сельской местности, в отношении городских Советов разработано не 

было. Объяснения этому феномену отсутствует в документах и публикациях советского пе-

риода, не дается оно и в современной научной литературе. Однако можно предположить, что 

городская власть, в случае получения легитимного подтверждения своего статуса и полно-

мочий, могла проявить не столько политические амбиции, сколько претензии на имуще-

ственные права, налоговую обеспеченность и бюджетную самостоятельность. В отличие от 

территориально рассредоточенных сельских Советов, не отличающихся амбициозным депу-

татским корпусом, городские Советы потенциально могли выступить организаторами город-

ских сообществ и действовать более активно в их интересах. Это противоречило идеи верти-

кальной иерархии построения советского государственного управления и имеющейся исто-

рической практике. Так, до начала 1930-х гг. городские Советы не имели собственного ис-

полнительного аппарата, а использовали в этом качестве отделы исполкома Совета админи-

стративно-территориальной единицы (уезда, округа, губернии, области, края), в границах ко-

торой располагался город. Такое положение было вызвано не столько стремлением к эконо-

мии бюджетных средств, расходуемых на содержание управленческого аппарата, сколько 

преследовало цель ограничить возможности для самостоятельной деятельности городского 

актива.  

В условиях кризиса советского государства в конце 1980-х гг. возникает новая модель 

нормативного правового обеспечения, определяющего статус местных Советов. Реализуя 
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принцип снижения централизации государственного управления, поддержки локальных 

инициатив и допущение самостоятельных действий местных органов, Верховный Совет 

СССР 9 апреля 1990 г. принял закон «Об общих началах местного самоуправления и местно-

го хозяйства». Эти идеи получили дальнейшее развитие в Законе РСФСР «О местном само-

управлении» 1991 г. Теперь местные Советы сами могли принимать нормативные акты, в ко-

торых определяли их порядок организации и функции. Такой подход к законодательному 

обеспечению местного самоуправления сохраняется и в Российской Федерации.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ «МУЖСКОГО» В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОСФЕРЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ 
МОНИТОРИНГА АКТУАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема репрезентации мужского начала в совре-
менной техносфере. Высказвается предположение, что техносфера как часть преобразованного 
с помощью технических средств мира и сами технические средства, преобразующие мир, явля-
ются проекцией преимущественно мужских качеств. Выдвигаются предположение о возмож-
ности мониторинга актуальных состояний техносферы, позволяющего оценивать актуальные 
состояния мужской идентичности. 
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REPRESENTATION OF “MEN” IN MODERN TECHNOSPHERE: THE POSSIBILITY  
OF MONITORING OF ACTUAL STATES 

Abstract. The article deals with the problem of the representation of the male principle in the 
modern technosphere. It is suggested that the technosphere as a part of the world transformed with 
the help of technical means and the technical means transforming the world is a projection of predom-
inantly masculine qualities. It has been suggested that it is possible to monitor the current states of the 
technosphere, which makes it possible to assess the current states of male identity. 

Keywords: male, monitoring, technosphere, modernity, sponson. 
 

Связать сегодня предметную вертикаль с активным мужским началом, а все протяжен-

ное по горизонтали – с пассивным женским, могут не только жители Поднебесной. Став эле-

ментом современной массовой культуры, овеществленная философия «Фэн-Шуй» предлага-

ет со страниц иллюстрированных энциклопедий рецепты по одушевлению предметов быта и 

организуемого их сочетаемостью пространства дома, сада, офиса, сквера… 

Не принадлежа к апологетам этого модного направления, отметим, с какой легкостью и 

в каком масштабе оно лишает предметы их бесполой природы, присваивая черты мужского и 

женского рода. 

Задумываясь о причинах подобных процессов, выдвинем предположение, что их воз-

можность заложена в форме вещи, ибо сам акт придания формы, оформления материала уже 

есть одушевление. С формой образуется не просто вещь, а нечто расположенное между ма-

терией и духом, нечто заимствующее свойства одного и другого. Согласно Гегелю форма 

противостоит материи как определяющая рефлексия. Материя, вещество, в отличие от со-

знания, не имеет назначения, нуждаясь в определяющей рефлексии, целеполагании со сторо-

ны сознания. Вещь вместе с формой получает назначение, которое становится существенным 

свойством данного предмета. Причем, «прочесть» это свойство сможет любой, не только че-

ловек его оформивший. Использовать вещь не по назначению, значит, поступая неразумно, 

играть с ней, обезьянничать. В американском словоупотреблении слова «monkey-shines» и 

«monkeying» служат частым обозначением такой игривости и бесполезного употребления 

предметов. Вместе с тем, форма придает содержанию не только функцию, определяемую в 
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целеполагании, но и иные, вложенные рефлексирующим сознанием, смыслы. Будучи це-

лостным, сознание отдает вещи большее, чем функция, выражая себя в ином. Человек не 

расчленим до количественного ряда свойств, можно ли требовать того же от вещей? Напри-

мер, вещам, как и их создателям, свойственна принадлежность к мужскому и женскому 

началу. Принятие этого начала находится в органической связи с функцией предмета. В тра-

диционной культуре дети, еще не проведенные через обряд инициации, не причислялись к 

какому-то определенному полу и не имели права пользоваться орудиями труда взрослых. На 

наш взгляд, связь между этими явлениями может быть выражена как в форме «гендерная со-

циализация – мужское (женское) орудие труда», так и инверсии «мужское (женское) орудие 

труда – гендерная социализация». Орудия охоты и земледельческого труда получили муж-

скую (маскулинную) привязку первыми, продолжая мужчину в его основных видах деятель-

ности. Женскими стали считаться предметы быта, и это отождествление было столь сильно, 

что в традиционных культурах мужчина не прикасался к посуде и платью (той самой лягу-

шачьей шкуре), из страха потерять мужскую силу. Тоже могло произойти, если женщина до-

трагивалась до оружия или охотничьего снаряжения или просто пересекала зону «мужской 

ответственности» (проникала в мужскую тайну). Соблюсти эти правила не составляло боль-

шого труда ни для мужчин, ни для женщин – их вещи никогда не находились рядом. В одних 

культурах (чаще земледельческих) дом делился на две половины, «случайное» пересечение 

которых было табуировано, в других культурах (в основном кочевых) мужчина просто не 

хранил орудия войны и труда дома. В монгольской юрте лук со стрелами оставлялся под 

специальным навесом у входа, так что войти в дом с оружием означало нанести оскорбление 

хозяевам, равно как и есть в доме «с ножа».  

Машинная техника появилась в орудийном пространстве уже размежеванном на «муж-

скую» и «женскую» сторону, но сумела вызвать серьезнейшие структурные сдвиги не только 

в представлениях о том, что считать мужским среди технических новаций, а что женским, но 

и в представлениях относительно того, что значит быть мужчиной, а что женщиной. Условно 

машинизация социального пространства может быть показана в трех последовательно сме-

няющих друг друга волнах. Первая привела к механизации «мужского», следующие две пе-

реиначили пространство женщины и детский универсум. Расхожее убеждение большинства 

мужчин эпохи первой волны – техника «неженское дело, а именно: неженское это дело во-

дить машину, вести железнодорожный состав, пилотировать самолет или просто стоять за 

станком. Нарушение этих правил можно встретить в песенной лирике времен индустриали-

зации: «а стотридцатый был гружен снарядом, вела машину девушка-шофер» и, далее по 

тексту, «навеки ты уснула за баранкой, зачем так было резко тормозить». За текстом этой 

песни мыслилось следующее резюме эпохи: только война, забравшая на фронт мужчин, объ-

ясняет временное присутствие женщины на «мужском месте», и в этой трагической смерти 

девушки, так и не ставшей шофером, виновата тоже война. Эксплуатация технического сред-

ства мужчиной казалась естественной и неоспоримой, ведь она требовала соблюдения четкой 

последовательности операций, определяемых в технических описаниях и инструкциях, раз-

личные формы «monkey-shines» в обращении с техникой порицалось, ибо могли привести к 

непоправимым результатам, так же описываемых в фольклоре: «К земле прижатый парово-

зом, лежал кондуктор молодой, был с изувеченной ногою и весь ошпарен кипятком». 

В пространстве дома, семьи, закрепленного за женщиной, техника появилась в первой 

трети XX в. и окончательно там закрепилась к его середине. Изобретение трехфазного элек-

тромотора отрыло широчайшие возможности для использования техники в быту (именно он 

заключен в корпусах фена, пылесоса, стиральной и посудомоечной машины, компрессоров 

холодильника и кондиционера). Большинством этих предметов пользуется женщина, их 

внешний вид (дизайн) создается, чтобы понравиться женщине. Являясь «ее» а не «его» про-

должением эти вещи приобретают мягкость цветовых решений, пластичность форм и «инту-

итивный интерфейс» – большую зеленую кнопку на передней панели, нажатие которой и 

обеспечивает работу механизма в заранее определенном режиме. Использование техническо-

го средства лишь после досконального изучения его устройства, стало восприниматься как 
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атавизм первой, маскулинной волны технизации, вне зависимости от сложности самого 

устройства. Причем не только на «женской стороне», ибо мы знаем, сколь ничтожен процент 

пользователей компьютеров, имеющих представление о том, что находится под крышкой их 

системного блока. Важнейшим атрибутом современной технореальности становится ее ан-

дрогенизация, причем не столько потому, что мужчины не устранены от использования 

«женских» предметов в быту, а женщины от использования «мужских» орудий на работе. 

Современная техника просто не подразделяется на мужскую и женскую, имея бесполую 

суть. Кому сегодня придет в голову делить например, корабли или танки на условно мужские 

и женские? А ведь когда-то, во время первой мировой войны, созданный при британском 

Адмиралтействе «комитет по сухопутным кораблям» предложил выпускать первый сухопут-

ный корабль Mk 1 (Марк 1), имевший много общего с кораблем, имевший палубу и спонсо-

ны, названный танком или баком в целях сокрытия его перемещения по железной дороге, в 

двух модификациях. Первая, оснащенная пулеметами получила название female (самка), вто-

рая модификация, оснащенная в дополнение к пулеметному вооружению 57-мм пушками 

получила название male (самец). Сегодня мужским или женским может быть дизайн, как в 

случае с сотовыми телефонами, за которым находится стандартный набор функций. В мир 

мужских вещей проникает та самая зеленая кнопка и вместе с ней убеждение, что право чи-

нить, устранять неполадки может быть передоверено другим, специалистам, а, следователь-

но, вопреки всем законам гендерного доминирования, возможно быть мужчиной и не быть 

хозяином. Насколько отмеченный нами факт, исключающий возможность традиционной 

орудийной репрезентации «мужского» влияет на самих мужчин? Возможно, если большин-

ство предметов мужского универсума только кажутся мужскими, сами мужчины тоже только 

кажутся таковыми? Не беря на себя право что-либо, утверждать, отметим, что «героями 

нашего времени» становятся сильные женщины а-ля солдат Джейн и мужчины, не стесняю-

щиеся собственных слез. Одна из возможных причин подобного гендерного сдвига нами ви-

дится в метаморфозах современной технореальности. 
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Впервые в России цель создания государственной системы мониторинга состояния меж-

национальных отношений была обозначена в Указе Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». В 2013 г. на заседании 

Заседание Совета по межнациональным отношениям в Уфе президент отметил: «Необходи-

мо также создать в регионах на единой методологической основе систему мониторинга меж-

национальных отношений, оценки рисков, мер предупреждения возможных конфликтов» [1]. 

На том же совещании министр регионального развития И.Н. Слюняев сообщил, что монито-

ринг будет реализован в виде автоматизированной информационной системы в которую 

войдут социологические опросы, исследования СМИ и социальных сетей, ведомственная 

информация, данные экспертных, общественных и религиозных организаций 

Автоматизированная система мониторинга межнациональных конфликтов федерального 

и регионального уровней начинает создаваться с июня 2014 г. В сентябре 2014 г. Министер-

ство регионального развития, являвшееся заказчиком по созданию системы, было упраздне-

но и его функции по разработке основных положений государственной национальной поли-

тики были переданы Министерству культуры, в том числе и обязанности по созданию систе-

мы мониторинга. 

В апреле 2015 г. России было учреждено Федеральное агентство по делам национально-

стей (ФАДН), к полномочиям которого была отнесена реализация мониторинга. Положение 

оператора системы мониторинга было закреплено за ФАДН Постановлением Правительства 
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РФ от 28 октября 2017 г. №1312 «О государственной информационной системе мониторинга 

в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения 

конфликтных ситуаций». 

Основная задача системы мониторинга – это отслеживание в режиме реального времени 

информационных сигналов свидетельствующих о возникновении кризисных ситуаций, свя-

занных с межконфессиональными и межэтническими отношениями, поэтому большая часть 

операций по информационному наполнению системы автоматизирована. Используя лингви-

стические фильтры, система отбирает сообщения в СМИ, социальных сетях, мессенджерах и 

т. д., свидетельствующие о возникновении напряженности. При этом фиксируется простран-

ственная локализация определенного сообщения, позволяющая отследить географическое 

распространение информации. Все данные собираются непосредственно в центре и отсюда, в 

случае возникновения конфликтных ситуаций передаются в регионы, где специалисты начи-

нают анализировать информацию, имея возможность самостоятельно конфигурировать не-

обходимые для работы данные. 

Создание системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных от-

ношений помимо постоянного отслеживания информационных потоков в целях принятия 

оперативных управленческих решений предусматривало и сбор социологической информа-

ции в форме получения экспертных оценок и данных социологических опросов [2]. 

При этом именно социологическая часть мониторинга оказалась организационно и мето-

дологически хуже всего проработанной. В результате нацеленности системы на принятие опе-

ративных управленческих решений в сфере реализации государственной национальной поли-

тики востребована оказалась прежде всего экспертная социологическая составляющая – в со-

ставе системы мониторинга действует экспертная панель из 850 региональных экспертов [3]. 

Социологические опросы в силу прежде всего существенных временных затрат прово-

дятся лишь в качестве ежегодных исследований федерального масштаба силами ВЦИОМ и 

ФОМ. Опросы в регионах проводятся эпизодически и выборочно. 

Социологический компонент в составе мониторинга должен обеспечивать данные по це-

левым индикаторам реализации Федеральной целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014–2020 годы)»: 

1) доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих состояние межна-

циональных отношений, 

2) уровень толерантного отношения к представителям другой национальности. 

Сбор этих данных поручен Федеральной службе охраны из-за чего остаются закрытыми 

данные о методике проведения исследования. В силу очевидной недостаточности данных 

индикаторов ФАДН при помощи научного сообщества выделило новые индикаторы межэт-

нических и межрелигиозных отношений, которые отслеживаются в исследованиях, прово-

димых по заказу агенства: 

1) доля граждан, которые лично ощущают недоверие или неприязнь к себе, нарушение 

прав или ограничение возможностей из-за этнической или конфессиональной принадлежно-

сти; 

2) доля граждан, которые сами с предубеждением относятся к представителям другой 

национальности или других национальностей либо другой (других) религий и религиозных 

течений [4]. 

Однако и эти индикаторы представляются слишком упрощенными и не отражающими 

реальное положение вещей. Согласно проведенному ВЦИОМ 4–14 июня 2017 г. по заказу 

ФАДН исследованию «Россияне о межнациональных и межконфессиональных отношениях» 

«подавляющее большинство россиян (84 %) оценивают межнациональные отношения в сво-

ей области, крае или республике как бесконфликтные или доброжелательные» [3]. 

В то время как региональные исследования показывают другие данные. Например, со-

гласно опросу специалистов КемГУ, в Кемеровской области в 2017 г. положительно межна-

циональные отношения в регионе оценивают 68 % респондентов [5]. 
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Напряженность, возникшая в Ингушетии в сентябре 2018 г. в результате подписания со-

глашения об обмене землями с Чечней, показывает насколько еще несовершенна система 

мониторинга и как сложно без предварительных социологических исследований прогнози-

ровать развитие ситуации в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ «НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОГО» ГЕНДЕРНОГО ДИСБАЛАНСА 

Аннотация. Несмотря на общепринятую декларацию о наличии равных прав у представи-
телей разных полов, в наличной действительности по умолчанию продолжается дискримина-
ция по признаку пола, игнорируются проблемы, связанные с феминологией, и имеет место 
изощренная эксплуатация женского образа. Все это получает визуализацию в виде гендерного 
дисбаланса в СМИ. 

Ключевые слова: социальная группа, гендерный дисбаланс, материнство, трансгендер, 
дискриминация, визуализация. 
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VISUALIZATION OF THE “UNINTERNED” GENDER DISBALANCE 

Abstract. Despite the generally accepted declaration of the presence of equal rights among mem-
bers of different sexes, in reality, discrimination on the basis of sex continues by default, problems as-
sociated with feminology are ignored, and sophisticated exploitation of the female image takes place. 
All this gets visualization in the form of gender imbalance in the media. 

Keywords: social group, gender imbalance, motherhood, transgender, discrimination, visualization. 
 

Наверное, самая характерная особенность XXI в. виртуализация и визуализация нашей 

жизни. Это обогатило наш словарный запас многими понятиями, такими как цифровая циви-

лизация, цифровые технологии, цифровой разрыв, информационно/гражданское общество, 

постиндустриальное человечество, неонеклассика, и мн.др. Все это указывает на настойчи-

вое требование эпохи осознать иное положение человека в мире и указывает на необходи-

мость формировать образованное поколение. Однако на практике налицо отсутствие меха-

низмов воплощения желаемого и необходимого в действительное. Визуализация как сред-

ство для поддержания связи с миром принимает не только дикие, но и опасные формы, так 

как истинные нужды человечества не отслеживаются, не популяризируются, не становятся 

предметом запоминающейся визуализации и, судя по всему, обслуживает локальные цели и 

интересы закрытых групп. Это выражается в нежелании принимать и узаконивать многие 

ставшие уже очевидными положения вещей. Индифферентность индивидов по отношению 

как к собственной судьбе, так и будущему человечества обеспечивает легкость, непринуж-

денность и в целом приятное существование. Жизнь воспринимается не как дар Божий, не 

как ответственность, не как поиск смысла, а как веселый краткосрочный приключенческий 

проект, который требует реализации по полной программе. 

На этом фоне казалось не должен иметь место гендерный дисбаланс в силу отсутствия 

открытой заинтересованности. Однако визуальные образы мужчины и женщины, как бы ни 

размывал их унисекс, остаются весьма узнаваемыми в их архаически-патриархальном стату-

се. Главное же – то, что стандартный набор стереотипов, который обеспечивает консервацию 

цивилизации, не получает целенаправленную рефлексию, не учитывают ни идей унисекса, 

ни объективно наличные основания сбалансированного гендера, которые сложились к нача-

лу XXI в. Без достойного анализа со стороны общества, они превращаются в бессознатель-

ный, слепой инструмент реагирования наподобие условных рефлексов, а не формируют уни-

кальность человека и мировоззрение эпохи. Прежде всего, для широкой публики совершенно 

неактуально осознание и объяснение того, почему у представителей разных полов разные 
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поведенческие стандарты, профессии, значимость и социальный вес в обществе, истории, 

культуре. С другой стороны, практически не визуализируется особое значение женщины в 

социуме, хотя бы на том простом основании, что всех без исключения рожает мать. Не заме-

чаются их трудозатраты на воспитание, на сохранение семейных отношений и пр. 

Подобное положение вещей создает весьма результативную, благоприятную для мани-

пуляции среду для заинтересованных социальных групп, которые с сознанием дела смеши-

вают судьбоносные проблемы с лжепроблемами, размывают границы важнейших категорий 

и смыслов. Так, дискриминация по признаку пола визуализируется как проблема сексмень-

шинств и их красочных парадов; на проблемы, связанные с материнством накладываются 

вопросы однополых браков и их прав на детей, что, в свою очередь, делает допустимым не-

законное расширение прав ювенальной юстиции, которая стремится узурпировать доступ к 

судьбе ребенка. Все это разрушает институт семьи, аннулирует значение женской жизненной 

практики и делает невидимыми реальные проблемы материнства. Таким образом, доступ-

ность средств визуализации через печатанные СМИ, телевидение и быстрый интернет не 

только не стала способствовать формированию разумных выводов на злобу дня, но и усугу-

била многие проблемы. Бездумно поданная и принятая информация (как правило без оценки 

и вывода) способствует распространению вредных привычек, опасных стереотипов и узако-

нивает негативные явления, которые воспринимаются как обычные, правильные, модные. 

Так, долгое время проблемы пола и гендера были невидимыми и неразличимыми, а се-

годня, когда они стали артикулированными, налицо устойчивые попытки размыть, разма-

зать, растворить их в группе иных, часто надуманных проблем, с целью нивелировать, за-

глушая их остроту. На практике, в нашей действительности именно эти тенденции получают 

визуализацию и в рекламе, и в телешоу. 

«Гендер» как социальный пол, формально может быть распространен и на вымышлен-

ное конструирование социальных ролей. При более близком рассмотрении, подобное обоб-

щение оказывается не столь безобидным. Женщины как социальная группа – не только по-

ловина человечества, но и абсолютно необходимая часть для воспроизводства человека, об-

щества и культуры. Ее объединение с другими социальными группами, не сопоставимыми с 

ней, означает либо преднамеренную девальвацию женской группы, либо элементарное непо-

нимание предмета анализа. Сопоставимым с ней является только социальная группа мужчин, 

с которой она образует известную бинарность, на базе которой строится и язык, и граммати-

ка, и специфика восприятия мира человеком.  

Кроме того, одиозность трансгендера, визуальная подача их парадов, одежды, манеры по-

ведения, отталкивает общество от существенных проблем гендера, тогда как их включение в 

гендерные проблемы есть попытка облагораживать их. В целом налицо элементарная редук-

ция необходимого с ненужным, существенного и судьбоносного со случайной прихотью и 

весьма подозрительной (с точки зрения социальной необходимости) толерантностью, которую 

так любит визуализировать реклама. Достаточно указать, что часть группы трансгендера – 

подкласс социальной группы женщин, другая часть трансгендерной группы, соответственно, 

часть социальной группы мужчин. По проблеме утраты пола любопытное наблюдение можно 

прочитать у М. Киммела: «Мужчины «теряют пол» в ситуации неудачи, на них перестают 

смотреть как на настоящих мужчин. Женщины, наоборот, «теряют пол» в случае успеха. Быть 

компетентным, агрессивным и честолюбивым на рабочем месте значит подтверждать опреде-

ленный гендер, который сообразуется с мужским гендером. А успешные женщины гендерно 

несообразны и тем самым разрушают свою женскую идентичность» [1, с. 280]. 

Гендеров не может быть много, так как их наличие зависит от разнообразия, от количе-

ства биологических полов. Чтобы надстраивать над биологией ее социальный аналог, она 

(биология, как некая естественная и объективная основа) должна быть. Безусловно, произ-

вольно, вымышлено их можно конструировать сколько угодно, но с их легитимацией и воз-

ведением в норму, возникают проблемы. Именно здесь приходит на выручку беспечный и 

бездумный образ бытия современника и клипо-рекламная визуализация толерантности и по-

литкорректности. 
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С аналогичной дезориентированностью сталкиваемся, когда анализируем проблемы ма-

теринства, которые элиминированы в вопросы феминизма, как бы подразумеваются в силу 

своей очевидности. На самом деле, их там не видно, они затерты более поверхностными во-

просами: нетрадиционные сексуальные связи, извращения трансгендерных отношений, о 

правах меньшинств и т. д. Они более удобоваримы, не угрожают мужскому доминированию, 

над ними можно посмеяться, или показать свое снисхождение, их несерьезность бросается в 

глаза, их можно безболезненно включить в ряд проблем, которые мужская культура согласна 

решать или использовать в собственных целях. И в действительности: «Материнство… один 

из немногих всеобщих и стабильных элементов системы полового разделения труда где бы 

то не было. …Поэтому материнство как исключительная ответственность женщины за вос-

питание потомства редко становится предметом исследований, несмотря на огромное значе-

ние этого феномена с точки зрения структуры семьи, системы отношений между полами и 

полового разделения труда, идеологического взгляда на женщину и на половое неравенство в 

семье и за ее пределами» [2, с. 8–9]. 

Нужно особо указать на тот факт, что в XXI в. мужская культура все еще пытается регу-

лировать и эксплуатировать репродуктивные способности женщин. Отсутствие визуализации 

функции материнства – это то, что определяет специфику социальной организации гендера. 

Это «не вижу» является фундаментом и механизмом воспроизводства мужского доминиро-

вания и женской дискриминации.  

Аргумент, что раньше всех этих проблем не было и все были довольны, приводят весьма 

недалекие представители обоих полов. Мужскую культуру и цивилизацию раздражает толь-

ко то, что женщина посягает на обладание того, что мужской пол сам исключительно себе 

делегировал в качестве естественных прав. Такая визуализация маскулинности, патриар-

хальности и традиционности единственный реальный фундамент насилия над женщиной и 

феминностью. Именно из-за этого женщина безнаказанно не может быть полноценным субъ-

ектом социальной практики. Достаточно обратить внимание на тот факт, что там и когда 

патриархальные ценности остаются нетронутыми, ничто не угрожает покою мужчины и он 

чувствует себя в полной безопасности – гендерных проблем тоже нет. 

В этом контексте визуализацию требуют еще и уроки истории. Известно, что каждая 

культура, умирая, переживает настоящий разгул гомосексуализма в частности, и утрату эти-

ческой системы ценностей в целом. Если взаимодействие истории и культуры (начиная от 

Содома и Гоморры) исторически демонстрирует кончину эпохи как результат подобной не-

разборчивости (рассогласованности), то этот аргумент может стать оракулом эпохи побе-

дившей нравственности. Так как сегодня основным способом присвоения мира являются ви-

зуальные образы, то необходимо в них облечь актуальные вопросы нашего разумного, свет-

лого, вечного начала, как бы они не казались устаревшими. 
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ПРОБЛЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КУЛЬТУРЫ 

Аннотация. Пролиферация медийного пространства способствует усложнению и одновре-
менной стерилизации – упрощению концептуального пространства культуры. Происходит не 
только медиатизация общественных подсистем, но и медиатизация нашего зрения. Мы обре-
таем видимость оптической свободы, но оказываемся в плену у нарративов, материализации 
авторского замысла. Современная культура предлагает нам не только богатство визуальных 
культурных форм, но и богатство концептов, которые стремятся стать «зримыми». 
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PROBLEMS OF VISUALIZATION OF THE CONCEPTUAL SPACE OF CULTURE 

Abstract. The proliferation of media space contributes to the complexity and simultaneous sterili-
zation – simplification of the conceptual space of culture. There is not only the mediatization of social 
subsystems, but also the mediatization of our vision. We gain the appearance of optical freedom, but 
we find ourselves in captivity of the narratives, the materialization of the author's idea. Modern cul-
ture offers us not only a wealth of visual cultural forms, but also a wealth of concepts that seek to be-
come "visible". 

Keywords: visualization, visual philosophy, concept, culture, simplicity, complexity. 
 

Визуальные практики оказывают существенное воздействие как на повседневную жизнь 

человека, так и на научное познание. Благодаря научно-техническому прогрессу человек об-

ретает все больше оптической свободы, получает возможность посредством схем, графиков, 

иллюстрированных атласов достигать оптической согласованности, открывая возможности 

для рекомбинации визуальных образов. Современный человек оказывается перед потоком 

метрически оформленных изображений (выверенных по кадрам, таймингу, дизайну и т. д.), 

источником которых является медиапространство. Визуальная культура нового типа (своими 

корнями восходящая к Новому времени) перенастраивает оптику человеческого познания. 

Расширяется граница «видимого»: объекты макро и микрокосма становятся предметом для 

визуализации. Можно сказать, что в современной культуре логос все больше вытесняется 

образом, что оборачивается тотальной эстетизацией действительности, господством визу-

альных эстетических форм.  

В настоящее время границы между видимой действительностью и ее медийной репре-

зентацией становятся минимальными. Как отмечает Ж. Бодрийяр, «мы бесконечно прибли-

жаемся к поверхности экрана, наши глаза словно растворяются в изображении» [1, c. 80]. 

Происходит не только медиатизация общественных подсистем, но и медиатизация нашего 

зрения. Пролиферация медийного пространства, вирулентность изображений (например, в 

рамках интернет-мемов, вирусных роликов, навязчивой рекламы) способствуют усложнению 

концептуального пространства культуры. Мы обретаем видимость оптической свободы, но 

оказываемся в плену у концептуального содержания, нарративов, материализации авторско-

го замысла в нескончаемом потоке мобильных аудиовизуальных форм. Видимое в культуре 

все больше вытесняется изображаемым. Изображение позволяет концентрировать простран-

ство и время, манипулировать смыслами.  

«Человек телематический» все так же нуждается в идеях. В современной культуре идеи 

стремятся стать «зримыми», «видимыми», «изображаемыми» и тиражируемыми. Конечно, 
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это не совсем те идеи, о которых размышлял Платон, поскольку они, строго говоря, не явля-

ются ни источником бытия вещей, ни образцом, ни формой репрезентации конечной цели. 

Проблема обостряется конфликтом между видимой формой и содержанием. По мысли 

Ж. Бодрийяра, «Сегодня мы живем в воображаемом мире экрана, удвоения, сложности, сети. 

Ничего из написанного на экранах не предназначено для глубокого изучения, но только для 

немедленного восприятия сопровождаемого незамедлительным ограничением смысла» [1, 

c. 80].  

Медиапространство способствует «оптической согласованности» в восприятии переда-

ваемой информации. Достигается она посредством унификации графического обрамления, 

интерфейсов, которые оставляют лишь свободу визуального оформления. Постмодернизм, 

подчеркивая господство перцептивно-символической формы бытия, указывает и на то, что 

концепты также оказываются визуально оформленными. Мы обнаруживаем себя в мире «ви-

димых», оформленных смыслов. Интерьер, ландшафт, практики символического освоения 

пространства (например, фэн-шуй) приобретают особую значимость. Визуальные образы, 

интегрированные в медиапространство, так же осмысляются как носители идей. Вместе с 

тем в современной культуре наметилась тенденция редукции сложных информационных по-

токов до понятных, зримых перцептивных форм, что находит свое выражение в различных 

формах информационного дизайна (например, в виде инфографики). Повсеместная концеп-

туализация культуры сопровождается ее стерилизацией и стереотипизацией, что обеспечива-

ет узнаваемость и мобильность визуальных образов.  

Наряду с визуализацией и символизацией мы наблюдаем процессы концептуализации 

действительности. Современная культура предлагает нам богатство визуальных культурных 

форм и концептов. Научно-технический прогресс раздвигает оптические границы. Медиати-

зация различных общественных подсистем способствует не только визуализации различных 

сторон человеческой жизни (в том числе самых интимных), но и их концептуализации. Этот 

процесс находит свое выражение в рекламных образах, слоганах, в эмблемах логотипов и 

т. д. В рамках простых визуальных образов оказываются сжатыми достаточно сложные кон-

цепты. Современная культура как никогда «визуальна» и концептуальна одновременно. Так, 

в логотипе бренда «Infiniti» заложен символ дороги, идущей в бесконечность, а в эмблеме 

автокомпании «Mazda» усматривают отсылку к зороастрийскому богу Ахура-Мазда. Другое 

дело, что данные смыслы не являются освоенными и для рядового потребителя составляют 

лишь видимые формы.  

Французский художник начала XX в. Ф. Леже справедливо подмечает: «Когда едешь в 

автомобиле или скоростном поезде, окружающий ландшафт разбивается на фрагменты. Под 

воздействием скорости открывающийся из окна вагона или автомобиля пейзаж приобретает 

непривычный вид. Современный человек посредством своих органов чувств воспринимает в 

сто раз больше впечатлений, чем художник восемнадцатого века» [3, c. 234]. Лондонский ху-

дожник и дизайнер Дженис Каррерас предприняла попытку создать «визуальный словарь 

философии», предложила коллекцию минималистических открыток, в которых с помощью 

простых геометрических форм визуализирован ряд философских концепций. Некоторые из 

изображений являются интуитивно понятными, другие же требуют размышлений. Следует 

заметить, что искусство во все времена неплохо справлялось с передачей сложного концеп-

туального содержания, даже в самых простых, нарочито редуцированных художественных 

формах (например, в рамках примитивизма). Концепт, представленный К. Малевичем, явля-

ется «концентрированной» сложностью, явленной в предельно простой художественной 

форме. Вся история искусства является наглядным (зримым и слышимым) подтверждением 

того, что простота (впрочем, как и сложность) художественной формы не мешает отражать 

глубокое и сложное эстетико-философское содержание. В этом случае усложнение искусства 

связывается не только с насыщением его смыслами, но и с усилением способности человека 

(и человечества в целом) эти смыслы разглядеть даже в нарочито редуцированной художе-

ственной форме.  
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Усложнение концептуального пространства культуры также должно связываться не 

только с насыщением его смыслами, но и с усилением способности человека (и человечества 

в целом) эти смыслы кодировать. В настоящее время смыслопорождение в культуре все 

больше смещается из области искусства-творения в область дизайна-конструирования. Обра-

зы, несущие смыслы, вытесняются визуально оформленными концептами, схемами, графи-

ками и таблицами. Проявление индивидуальности смещается в область визуальной кастоми-

зации, замены интерфейса, реорганизации визуальных образов. Можно сказать, что «дизайн 

смысла», конструирование идеи вытесняет процесс мышления и творчества. Эстетика визу-

ального дизайна все больше вытесняет «эстетику смысла».  
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До XVIII в. в России почти не было своих драгоценных камней. Первые находки соб-

ственных камней были связаны с колонизацией Урала и Сибири. Функцию геологоразведоч-

ных партий выполнили казаки, обнаружившие, в процессе завоевания Сибири, на речных 

отмелях разноцветные яшмы и агаты. Вслед за казаками, через уральский хребет перевалили 

крестьяне, которые при пахоте смогли посмотреть под землю несколько глубже. В 1668 г. на 

Урале близ Мурзинской слободы рудознатцем Д. Тумашевыми были обнаружены первые 

русские «узорочные каменья».  

Эта находка вызвала большой интерес в столице и в Тобольск был отправлен указ, со-

гласно которому «велено по всей Сибири дать позволение всякого звания людям искать как 

цветные камни, так и руды без утеснения обывателей» [2, с. 109]. Впрочем, даже магия цар-

ского указа не смогла привести к потоку драгоценных камней в казну при отсутствии у кре-

стьян навыков поиска, базовых знаний в области минералогии и технологии добычи драго-

ценных камней. Вероятно, первыми учителями уральских крестьян в этой области стали во-

еннопленные шведы, оказавшиеся в начале XVIII в. на уральских заводах. Среди подданных 

Карла XII были и специалисты по горному делу, контакты которых с местным населением, 

по всей видимости, могли вывести поиск и добычу самоцветов на более высокий технологи-

ческий уровень, чем поиск цветных галек в реках и на пашне. 

Весь XVIII в. проходит под знаком роста интереса к уральским камням государственных 

людей и просвещенных путешественников, посещавших самоцветные копи по пути в Си-

бирь. Причины интереса власти носили прагматический характер – для украшения дворцов в 

Санкт-Петербурге и окрестностях требовались поделочные камни, в первую очередь, мра-

мор, доставка которого с Урала обходилась несравненно дешевле, чем из Италии. Законо-

мерным следствием этого стал масштабный систематический поиск месторождений ураль-

ских камней, осуществлявшийся организованной в 1764 г. высочайшим указом «Экспедиции 

в Екатеринбурге для сыскивания разных цветных каменьев» [1, с. 34]. Обработкой же 

найденных камней перед их доставкой в столичные дворцы будет заниматься основанная в 
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середине века Екатеринбургская гранильная фабрика. Почти одновременно с основанием 

фабрики, на Урале обнаружат, что странный зеленый камень, добывавшийся на медных руд-

никах, называемый «курьезная зелень» и используемый как сырье для выплавки меди, может 

быть использован для производства художественных изделий под более звучным именем 

малахит.  

Цель уральской каменной индустрии, фактически, заключается в украшении столицы 

империи камнем из экзотических азиатских провинций. После географической реформы 

В.Н. Татищева, радикально сместившего границу между Европой и Азией на восток, Россия 

приобрела классический имперский облик европейской державы: европейская метрополия к 

западу от Уральского хребта и азиатские колонии к востоку. Сибирские меха стали аналогом 

восточных пряностей, моржовая кость прекрасно конкурировала со слоновым бивнем, а 

уральские камни могли быть символически уподоблены самоцветным сокровищам Индии. 

Если в Британской империи драгоценным камнями из колоний украшали корону, то в Рос-

сийской империи такой короной становилась вся столица. Чем пестрее и экзотичнее камень, 

тем лучше он показывает природное и этническое разнообразие империи.  

Кроме идеологической основы моды на уральские камни, важно учесть и эстетику эпохи 

барокко, которой уральские «узорочные каменья» прекрасно соответствовали: необычные 

волны агатов; замысловатые узоры малахита; природные пейзажи яшм. Всё это востребовано 

эпохой, обожавшей утконосов и заспиртованных двухголовых эмбрионов. Полированный 

агат не менее экзотичен, чем чучело утконоса, а друза сросшихся кристаллов хрусталя может 

конкурировать с двухголовым теленком. Так Урал становится своеобразной каменной кунст-

камерой империи.  

Барочная мода на уральскую каменную экзотику в XVIII в. органично уживается с про-

свещенческой модой на науки о Земле. Одним из лучших способов соответствовать этой мо-

де (помимо опасных для жизни домашних химических экспериментов) являлось собирание 

минералогической коллекции. В итоге, покрытый дымящими заводами и изрытый шахтами 

Урал неожиданно становится привлекательным для туризма регионом. Приезжие и команди-

ровочные, стремятся привезти с Урала каменный сувенир – штуф, кристалл, друзу. Благода-

ря этому интересу, уральцы поверили в то, что живут в природной самоцветной кладовой. 

Минералогический туризм во многом определил логику каменной индустрии на Урале: 

большая часть добытых минералов изначально не предназначалась для огранки, но поступа-

ла в минералогические коллекции. Так потребность в материальном воплощении имперской 

идеологии, барочная эстетика и просвещенческая мода на минералогию создают самоцвет-

ный бренд Урала. 

В XIX – начале XX вв. прослеживаются два главных направления уральской «культуры 

камня». Продолжается государственная добыча и огранка поделочных камней, центром ко-

торой является Екатеринбургская императорская гранильная фабрика. Самой заметной про-

дукцией фабрики станут огромные чаши из твердых, сложных в обработке камней. Произ-

водство одной чаши, предназначенной для украшения дворцовых интерьеров, силами почти 

всего состава гранильной фабрики могло длиться до десятилетия, во время которого пред-

приятие находилось на полном государственном обеспечении. В итоге такого рода продук-

ция могла обходиться казне в десятки тысяч рублей и оказывалась чрезвычайно нерента-

бельной. Без постоянной государственной поддержки гранильная фабрика, как ведущий на 

Урале центр производства художественных изделий из камня и главная школа камнерезного 

мастерства, не могла состояться. Гранильная фабрика контролировала и месторождения кам-

ней. Такое, к примеру, как Большая Орлецовая копь – источник сырья для изготовления ваз 

из родонита. Это месторождение находилось в собственности Кабинета Его Императорского 

Величества. При этом, бусы, брошки и прочие изделия из камня с данного месторождения 

широко продавались по всей империи – от волжских пристаней до полустанков Сибирской 

железной дороги. 

Причина заключалась в том, что главным конкурентом Кабинета на этом рынке выступа-

ла крестьянская полулегальная, а порой откровенно криминальная добыча, огранка и продажа 
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уральских камней. Если в XVIII в. государство, заинтересованное в поиске новых месторож-

дений, законодательно поощряет население к самостоятельному исследованию уральских 

недр, то в XIX в. ситуация радикально меняется. Для поиска и добычи камней требуется по-

купка дорогостоящих «горных билетов» – лицензии на добычу минералов на четко обозна-

ченной территории. Даже если крестьяне сбивались в артель, чтобы в складчину приобрести 

«горный билет», то это означало пойти на серьезные риски при достаточно сомнительных 

перспективах. Характерно, что слово «фарт» считается уральским по своему происхождению, 

рожденным в среде горщиков и золотодобытчиков. Можно было потратить солидный капитал 

на покупку лицензии и несколько месяцев (или лет) каторжного труда под землей, но не 

оправдать этих затрат: находка самоцветов всегда основывалась на удаче и везении. В итоге 

Урал получил новую социальную группу «хитников» – горщиков тайно разрабатывавших не-

законные копи в лесах и болотах. Свои находки крестьяне нелегально гранили или непосред-

ственно в деревнях или везли в Екатеринбург, ставший столицей нелегальной огранки и кри-

минальной перепродажи самоцветов. Следствием этого становились низкие технический и 

художественный уровни уральских изделий из камня, создававшихся работниками, часто не 

обладавшими должной квалификацией (так, украшения из камней, требующих не огранки, а 

шлифовки, традиционно производились женами и детьми гранильщиков). Показателем худо-

жественной ценности этой продукции являет то, что в начале XX в. уральские камнерезы 

производили до 400 000 селенитовых (гипсовых) слоников в год. 

В итоге в XIX в. Урал общепризнан как «самоцветная кладовая», а минералогические 

штуфы уральского происхождения становятся украшением лучших минералогических кол-

лекций мира. Изделия из уральского камня не только уверенно доминируют на российском 

рынке, но и активно завоевывают Европу. При этом, всё это изобилие носит преимуществен-

но криминальный характер. Фактически, самоцветный бренд Урала расцветает в тихой, но 

упорной борьбе крестьян с законом. А.Е. Ферсман так описывает свои впечатления от Екате-

ринбурга 1912 г.: «Екатеринбург был настоящим городом камня. Вся улица от вокзала в го-

род была занята гранильными мастерскими, а в них гранился изумруд в громадных количе-

ствах. Но самое замечательное было то, что весь этот изумруд был краденый... И тем не ме-

нее весь Екатеринбург продавал, покупал, гранил, подделывал, подкрашивал и снова прода-

вал уральский изумруд» [3, с. 54].  

В раннесоветский период уральская каменная индустрия переживает расцвет. Государ-

ство заинтересовано в добыче самоцветов для их экспорта, благодаря чему покупка лицензий 

на добычу артелями старателей упрощается. Уральское каменное подполье легализуется, но 

ненадолго – в 1930-е наступает новое похолодание, переходящее в стужу. Происходит почти 

полная ликвидация нелегального рынка при доминировании госзаказа. Новой советской им-

перии уральский камень необходим по причинам сходным с потребностями в нем империи 

Романовых. Вместо помпезных малахитовых чаш, уральские мастера создают не менее дико-

винную мозаичную «Карту индустриализации СССР» или подбирают самоцветы для ранней 

версии кремлевских звезд. Вместо украшения интерьеров дворцов, уральский камень укра-

шает станции московского метро, выполняя однотипные идеологические функции. Импера-

торская фабрика в Екатеринбурге переформатируется в «Свердловскую гранильную фабри-

ку». Массовая ювелирная продукция этого периода обладает сомнительной художественной 

ценностью, но на этой основе П.П. Бажов сумеет произвести перезапуск самоцветного брен-

да Урала, благодаря вышедшей в 1939 г. «Малахитовой шкатулке».  

Тексты Бажова входят в канон детского советского (и постсоветского) чтения. Фактиче-

ски, уже 80 лет советские и российские дети представляют Урале как край малахита, само-

цветов, Данилы Мастера и Серебряного копытца. Интересно своеобразное двойное дно ба-

жовских сказов. Выполняя заказ на поиск и презентацию фольклора уральских пролетариев, 

Бажов (по причине отсутствия этого фольклора) создает его, совершая при этом изящный 

подлог. Герои Бажова – это не заводские рабочие, а уральские «хитники», промышляющие 

нелегальной добычей, шлифовкой и огранкой камня. 
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В XXI в. на Урале созданная за 300 лет символическая ценность самоцветного бренда 

радикально доминирует над реальным состоянием рынка камня. Старые самоцветные копи 

преимущественно выработаны, открытые в советское время месторождения заброшены. Са-

мостоятельная добыча камней для коммерческих целей запрещена. Фактически, официально 

из драгоценных и поделочных камней добываются лишь изумруды.  

Лучшим срезом современного состояния каменного рынка на Урале служит ежемесячно 

проходящая в Екатеринбурге ярмарка минералов и изделий из камня «Минерал-шоу». 

Уральские камни здесь представлены, хоть и в небольшом объеме. Появляются они благода-

ря своеобразному возрождению традиции «хитничества» – при отсутствии официальной до-

бычи практически все уральские камни добываются нелегально. Полулегальное существова-

ние отрасли и эксплуатация преимущественно выработанных месторождений сказывается на 

качестве продукции. При этом в последние десятилетия в бывших колониях были открыты 

многочисленные месторождения, появились новые искусственные камни. Камни и изделия 

из них поступающие на мировой рынок из Африки, Юго-Восточной Азии, Южной Америки 

ярки, интересны, недороги. Уральские камни занимают теперь только небольшой (во мно-

гом, сувенирный) сегмент российского рынка, который всё больше сокращается и продолжа-

ет существовать во многом благодаря бажовскому мифу. Бажовский же малахит закончился 

на уральских месторождениях еще в прошлом веке, и теперь, для изготовления традицион-

ных уральских сувениров, его привозят из Африки и продают на «Минерал-шоу» вместе с 

малахитовыми слонами и бегемотами. 
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СЛОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСОНОРАЗМЕРНОЙ МОДЕЛИ МОНИТОРИНГА 
ПРИ ИЗУЧЕНИИ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Аннотация. В статье выявляются проблемы, возникающие в ходе изучения религиозных 
процессов. Исследователь может неосознанно влиять на религиозную идентичность респон-
дента, путем фиксации в дискурсе новых наименований религиозных практик. 
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THE COMPLEXITY OF BUILDING A PERSONAL DIMENSION MONITORING MODEL 
IN THE STUDY OF RELIGIOUS PROCESSES 

Abstract. The article identifies problems arising from the study of religious processes. A research-
er may unconsciously influence the respondent’s religious identity by fixing new denominations of re-
ligious practices in the discourse. 

Keywords: religion, monitoring, identity, discourse. 
 

Мониторинг предполагает наблюдение за изменениями во времени ключевых парамет-

ров какого-либо феномена. Какими могут быть ключевые параметры, если мы говорим о 

персоноразмерной модели мониторинга религиозных процессов? Сложность построения та-

кой модели состоит в изменяемости, вариативности ключевых переменных, которые будут 

отслеживаться. 

В большинстве случаев при осуществлении мониторинга религиозной ситуации в регио-

нах используется количественная социологическая методология. Это видится оправданным, 

если необходимо отследить численность представителей религиозных организаций и распро-

странение религиозного учения. Однако стоит понимать, что такой подход к изучению рели-

гии не дает понимания того, какие качественные изменения происходят в религиозной сфере. 

Из количественных показателей непонятно, как трансформируется учение, какие новые тен-

денции возникают в религиозной среде. Вопросы закрытого типа не позволяют респонден-

там выразить свое личное отношение, описать свои ощущения. Данные, полученные в ре-

зультате такого опроса, позволяют отследить очень ограниченный перечень показателей. 

Вопросы, предлагающие респондентам выбрать, к какой конфессии или религиозной ор-

ганизации они себя причисляют, для некоторых респондентов затруднительны, так как они не 

могут причислить себя к конкретной религиозной организации. Респонденты могут обладать 

внеконфессиональной либо индивидуальной религиозностью. Вследствие этого результаты 

мониторинга имеют большие погрешности. Проведение личных интервью с теми же респон-

дентами, которые участвовали в опросе, демонстрируют, что религиозная идентичность не 

столь легко определима, как это видится в результате количественных исследований. 

Включение в список религиозных организаций новых наименований влечет за собой 

фиксацию новых идентичностей и может расцениваться как признание наличия нового рели-
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гиозного течения. Репрезентация идентичности в дискурсе это не просто отражение, но и со-

здание, конструирование идентичности. Когда некая религиозная практика получает свое 

название и включается исследователями или представителями власти в перечень религиоз-

ных организаций, то данная религиозная группа обретает идентичность. 

Идентичность связана не только с самоощущением. Механизмы идентификации предпо-

лагают актуализацию культурных смыслов, традиций, символов и т. п. в пределах собствен-

ной жизни, перевод этих смысловых конструкций на уровень осмысленных социокультур-

ных повседневных практик. Как отмечает П.Л. Зайцев: «Любое современное исследование 

идентичности неизбежно переходит в исследование дискурса идентичности. Если быть более 

точными – в исследование дискурсивных практик, которые конституируют идентичность не 

как понятие из психологического или философского словаря, а как раскрывающийся, дина-

мичный концепт» [2, с. 72]. Понять механизмы самоидентификации личности возможно 

только при комплексном анализе способов репрезентации, включающем в себя анализ само-

описаний (дискурсивных практик), социальных практик (репрезентации идентичности в по-

вседневных практиках). 

При самоописании идентичности происходит соотнесение с идеальным образом, образ-

цом, к которому субъект апеллирует и которому пытается соответствовать. Механизм кон-

струирования идентичности связан с отсылкой к системе авторитетов, социальных институ-

тов, образов. Стоит отметить, что идентификация себя с какой-либо социокультурной груп-

пой является идентификацией с воображаемым сообществом. Размышляя о национальной 

культуре Б. Андерсон говорит о нации как о воображаемом сообществе: «Оно воображенное, 

поскольку члены даже самой маленькой нации никогда не будут знать большинства своих 

собратьев-по-нации, встречаться с ними или даже слышать о них, в то время как в умах каж-

дого из них живет образ их общности» [1, с. 47]. Следовательно, мы можем продолжить его 

рассуждение и сделать вывод, что любая идентичность – это процесс соотнесения себя с 

умозрительным образом социокультурной группы, свойства и ценности которой мы рекон-

струируем исходя из опыта общения с отдельными представителями группы или исходя из 

образа группы, репрезентируемого в дискурсе. Осмысление современных практик иденти-

фикации сопряжено с рассмотрением дискурсивных репрезентаций, высказываний. Анализ 

самоописаний идентичности позволяет выявить устойчивые повторяющиеся конструкты, от-

ражающие ценностное наполнение различных моделей идентичности. 

Исследование религиозных феноменов должно проходить очень аккуратно, так как сам 

процесс исследования может породить, инициировать новую религиозность. Носители рели-

гиозной идентичности могут не осознавать специфичность и уникальность своей религиоз-

ной практики и мыслить себя представителями уже существующей религиозной организа-

ции. Однако исследователь, некорректно задавая вопросы, может указать на отличия и таким 

образом сконструировать новую религиозную идентичность. 

Современная религиозная ситуация постоянно трансформируется. Помимо изменения 

облика традиционных конфессий наблюдается постоянный рост количества новых религиоз-

ных движений, появление «фуззи» религиозности и киберрелигиозности [3; 4]. Также появ-

ляется тенденция распространения «вымышленных» религий. Множество художественных 

произведений описывают религии, которые функционируют только в рамках вымышленных 

вселенных. Примерами таких религий являются боконизм (религия, описанная К. Воннегу-

том в книге «Колыбель для кошки»); джедаизм (религия из фантастической киноэпопеи 

Д. Лукаса «Звездные войны»); вера в семерых, вера во владыку света (вымышленные рели-

гии из фэнтези Дж. Мартина «Песнь льда и огня») и т. п. Однако увеличение количества по-

клонников художественного произведения может привести к тому, что вымышленная рели-

гия официально регистрируется и получает реальных последователей, как это произошло с 

джедаизмом. Пример джедаизма иллюстрирует, как фиксация религии в результатах опроса 

привела к переведению джедаизма из феномена вымышленной вселенной в статус реальной 

религии. Закрепление названия в официальном дискурсе повлекло за собой появление рели-

гиозной идентичности и социальных практик, репрезентирующих данную идентичность. 
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При анализе религии стоит внимательно выбирать инструментарий исследования, так 

как негативным последствием исследования может быть не только нерепрезентативность 

данных, но и значительная трансформация объекта исследования, возникшая в результате 

дискурсивного конструирования религиозных идентичностей.  
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ЖЕНСКОГО В РЕКЛАМЕ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема конструирования образа женщины в ре-
кламе. При этом доминирующими характеристиками женского становятся: слабость, покор-
ность, стремление к подчинению, эмоциональность, незащищенность и зависимость женщины 
от других людей, в частности мужчины. В повседневной жизни образцы самоидентификации и 
самоманифестации женщин в соответствии с доминирующим образом представлены на сред-
нестатистических фото, размещенных на личных страницах в социальных сетях Интернет. 
Установлено, что соответствие женщины существующим в обществе стереотипам женственно-
сти обусловлено ее стремлением быть привлекательной в глазах мужчин, ориентировано ин-
тересом со стороны смотрящего. Самым мощным стимулом привлечения внимания противо-
положного пола становится чрезмерная сексуализация женщины, а следовательно, ее осознан-
ное или неосознаваемое превращение в вещь – объект сексуального желания мужчины. Это 
способствует поддержанию существующей гендерной поляризации и сохранению андроцен-
тризма современного мира. 

Ключевые слова: гендер, конструирование образа женского, гендерная поляризация, анро-
центризм. 
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THE REPRESENTATION OF FEMININITY IN ADVERTISEMENTS AND EVERYDAY LIFE 

Abstract. This item discusses the femininity image construction in advertisements. The dominant 
schema of woman representation is her weakness, submissiveness, emotionality, dependence. We can 
find the way of women identify themselves in everyday life in Internet. The pictures they make of 
themselves are constructed accurately according to the dominant femininity stereotype in society. We 
argue that a woman tends to satisfy the needs of men, their sexual desire mainly. That is the circum-
stance of a woman transformation into a thing – the object of man’s desire. Such a process results to 
the maintenance of gender polarization and androcentrism of our world. 

Keywords: gender, femininity image construction, gender polarization, androcentrism. 
 
Тема гендера и его конструирования в культуре и посредством культуры активно разра-

батывается учеными на протяжении многих десятилетий, однако в связи с углубляющимся 

анализом и сдвигами ракурсов исследования вопрос формирования и репрезентации соци-

ального пола становится все более важным и актуальным. Особый интерес в рамках данной 

работы представляет проблема конструирования образа женщины и женственности в совре-

менной рекламе и повседневной жизни.  

И. Гоффман в своем исследовании «Гендер в рекламе» [1] одним из первых тематизиро-

вал формирование и трансляцию образа женского в рекламе, а также продемонстрировал 

влияние этого образа на самоидентификацию женщины, ее самоманифестацию, а также на 

построение поведенческих сценариев в социальной реальности. 

Коммуникативные посылы, заложенные в рекламные сообщения, представляют собой 

предписания или набор правил, позволяющий женщине, девушке и даже девочке узнавать то, 

что есть женщина, женское и женственное. Особенностью коммерческих образов является их 

четкость и ясность, легкость восприятия и интерпретации смотрящим. Несмотря на визуаль-

ную простоту и принципиальную доступность образов, данные конструкты содержат в себе в 

свернутом виде культурные предписания, которые при дешифровке имеют глубинный ин-

                                                             
© Шеремет А.А., 2018 



56 

ституциональный и психологический смысл, поддерживающий существующий в обществе 

порядок актуализации социальных ролей и необходимости следовать им как естественному и 

«нормальному» сценарию. 

В современном мире в массовом сознании существует два пола и два гендера – мужской 

и женский, – четко различающиеся друг от друга, с закрепленными контрарными стереоти-

пами качеств, состояний и образцов ожидаемого поведения в обществе. В культуре обнару-

живаются доминирующие образы мужского и женского, причем мужскому приписываются 

такие характеристики, как сила, ум, контроль, соревновательность, а женскому – слабость, 

эмоциональность, зависимость, подчинение, эмпатия. Подобные бинарные оппозиции не от-

ражают в полной мере схематизацию противоположности мужского и женского в современ-

ном социуме и могут быть продолжены наиболее емкими понятиями, которые использует в 

своей книге «Линзы гендера» С. Бем, а именно: «высшее – низшее, совершенное – несовер-

шенное, позитивное – негативное» [2, с. 80] соответственно.  

Опираясь на теорию подражания Г. Тарда [3], можно утверждать, что реклама выступает 

одним из средств идентификации индивида в обществе, в том числе в аспекте гендерной са-

моидентификации. На базе анализа И. Гоффманом женского в рекламе, нами были рассмот-

рены образцы данного вида визуальной коммуникации, рассчитанной на взрослую и под-

ростковую аудиторию женского пола в России [4], а также изучены типичные любительские 

фотографии девушек и девочек из социальных сетей, демонстрирующие поиск и актуализа-

цию женской идентичности. В данном исследовании мы отталкиваемся от посылки, что тело 

и его окружение на изображении включено в коммуникативное взаимодействие со смотря-

щим и представляет собой текст, содержащий определенные смыслы, транслируемые и вос-

принимаемые сознательно и неосознанно. 

Конструирование образа женщины, женского и женственного в современной рекламе 

предполагает акцентирование внимания на следующих положениях: 

1. Женщина является нежной, ранимой, хрупкой. 

Данный аспект изображается в виде легких, деликатных жестов, с помощью женских 

рук, едва касающихся предмета, прикосновений, в том числе, прикосновений к собственному 

телу, лицу, губам, а также выражается в наборе стереотипных поз женщины: нежный взгляд, 

голова немного опущена, или наклонена набок, глаза прикрыты. Кроме того, женский образ 

в целом окружен аурой нежности и романтики. 

 

  
 

2. Женщина неуверенна, не защищена, нуждается в поддержке, опоре, защите. 

С точки зрения И. Гоффмана, «неустойчивое» положение женщины в прямом и пере-

носном смысле визуализируется следующим образом: поза женщины лишена баланса, 

например, ноги скрещены, либо она стоит на одной ноге, либо касается рукой ноги или дер-

жит каблук собственной туфли [1]. Потребность в защите изображается с помощью образа 

женщины, закрывающей себя руками, прячущейся за руками, одеждой, предметами, прижи-

мающейся к более сильному, уверенному мужчине в поисках комфорта и поддержки. 
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3. Женщина не способна контролировать ситуацию, не способна к активным действиям.  

В данном случае женщина может изображаться отрешенной от происходящего вокруг, 

мечтающей, несконцентрированной, незаинтересованной, пассивной вплоть до представле-

ния ее в виде манекена или куклы. 

 

  
 

Также часто женщина предстает не имеющей эмоциональный контроль – слишком эмо-

циональной, несдержанной в проявлении эмоций, инфантильной. В качестве иллюстрации 

«детскости» можно констатировать изображение женщин в образах девочек, беззаботных, 

качающихся на качелях, активно смеющихся и даже «сосущих палец», когда подчеркивается 

расположение руки, пальцев рук около губ или во рту, причем детское стремление сосать па-

лец здесь приобретает лишь на первый взгляд несовместимый с этим занятием эротический 

смысл. 
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4. Женщина зависима, уязвима, покорна. 

Часто женщины в рекламе принимают стереотипные позы жертвы – они могут лежать, 

стоять на коленях, располагаться спиной к иным участникам инсценировки или к смотряще-

му. Кроме того, уязвимость и открытость позиционируется в изображении женщины с за-

прокинутой головой назад, с демонстрацией шеи. По мнению И. Гоффмана, это символизи-

рует покорность и стремление женщины к подчинению [1]. Особенно отчетливо это прояв-

ляется, когда женщина, представленная подобным образом, находится в окружении мужчин, 

визуально занимающих доминирующее положение. 

 

  
 

Гендерную самоидентификацию и самоманифестацию современных российских деву-

шек и девочек можно проследить на примере типичных фотографий, размещенных предста-

вительницами прекрасного пола в свободном доступе в сети Интернет на страницах соци-

альных сетей. Подражание и копирование женских образов в повседневной жизни, а также 

стремление соответствовать доминирующему гендерному образцу и отождествлять себя с 

описанным выше набором характеристик очевидно, что можно проследить на представлен-

ных ниже среднестатистических любительских снимках [5]: 
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Если свести к единому основанию все перечисленные положения конструирования об-

разов женского в современном обществе, в частности, средствами рекламы, очевидным ста-

новится факт глубокого, неявного коммуникативного посыла, сексуализирующего женщину, 

делающего ее слабой и зависимой в глазах мужчины. То есть данные образы в полной мере 

удовлетворяют мужскому восприятию сексуальности женщины. Парадокс заключается в 

том, что сами женщины стремятся соответствовать доминирующему гендерному образцу: 

«как мужчины, так и женщины рассматривают женщину в целом и женское тело – в частно-

сти, скорее, как объект мужского сексуального влечения» [2, с. 226]; сами женщины «склон-

ны воспринимать себя <…> в границах своей способности стимулировать и удовлетворять 

сексуальные желания мужчин» [2, с. 227]. Причина самоотождествления женщины с сексу-

альным объектом, с нашей точки зрения, имеет давнюю историю и укоренена в христиан-

ском образе первой женщины – Евы. Интерпретаторы Библии утверждают, что Ева выступи-

ла именно сексуальной соблазнительницей, искусившей Адама впасть в грех. Более того, са-

мо «вкушение запретного плода символизирует плотскую сексуальность» [2, с. 88].  

Какими бы ни были интерпретативные версии, обосновывающие чрезмерную сексуали-

зацию женщины, какие бы последствия не имела последняя – в форме самоидентефикации, 

пути повышения самооценки и так далее, многие женщины, не способные видеть или созда-

вать для себя альтернативные сценарии, рассматривают эксплуатацию собственной сексу-

альности как стратегию выживания в андроцентричном мире. 

Идея женского развивалась в течение многих веков, но на настоящий момент так и не 

вырвалась за границы сексуализации женщины и не преодолела рамки существующего до-

минирующего восприятия женщины как слабой, эмоциональной, зависимой и готовой под-

чиняться. 

Безусловно, нельзя не отметить появление в современной культуре образов сильной, не-

зависимой, властной, умной женщины. Одним из ярких актуальных примеров выступает 

концепт «чудо-женщины» из рекламы одноименного фильма [6].  
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Однако конструкты «сильной женщины», так же как доминирующий вариант женствен-

ности, как правило, не освобождены от глубинного сексуального подтекста (т. е. происходит 

косвенное отождествление, конвертирование силы и власти женщины в ее эротический по-

тенциал) и отсылают к восприятию представительницы прекрасного пола в качестве сексу-

ального объекта, предмета сексуального желания мужчины. Это результирует к сохранению 

и поддержанию существующего социального порядка гендерной поляризации и андроцен-

тризма современного мира в целом. 

Важно понимать, что реклама является не единственным способом гендерной иденти-

фикации личности. Определенное значение, дополняющее и усиливающее описанные выше 

процессы, имеют иные сферы попкультуры – современная кинематография, литература, кли-

повая культура, интернет-среда и пр., что заслуживает отдельного детального исследования.  
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Abstract. Results of a comprehensive research of images of provincials in the Soviet movies of the 
1980s and Russian movies of the 2000s are presented in the article. A comparative analysis of the im-
ages of Soviet and Russian movie characters was carried out. Similarities and differences between im-
ages of provincial movie characters in the metropolitan and regional cinema are revealed. 
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Даже не придерживаясь ленинской теории искусства как зеркала действительности, 

можно признать, что искусство в состоянии запечатлевать и показывать реальность своего 

времени, немаловажная часть которой – умонастроения, коллективные представления и сте-

реотипы восприятия. Желая узнать, какие именно представления бытуют о современной го-

рожанке-провинциалке, есть ли связи этих представлений с недавним советским прошлым, 

мы обратились к материалу кинематографа – искусства, напрямую зависящего от реакции 

публики и быстро схватывающего коллективные представления в статике и динамике.  

Цель статьи – воссоздать собирательный образ горожанки-провинциалки, каким он вы-

стаивается советским кино 1980-х гг. и российским кино 2000-х гг. Дополнительной задачей 

выступает выявление сходств и различий между представлениями о провинциальной геро-

ине, демонстрируемых столичными и провинциальными режиссерами. Материалом для ана-

лиза послужили игровые позднесоветские и российские фильмы, созданные на московских 

киностудиях и Свердловской киностудии, снятые столичными и региональными режиссера-

ми. Все эти фильмы неравнозначны по эстетическим качествам и неодинаково популярны: 

одни приобрели всесоюзную известность, другие остались на периферии зрительского вни-

мания, третьи стали известны в узких кругах синефилов, эстетические достоинства одних 

оценили кинокритики (см.: [1; 4; 3; 6]), другие оказались встречены их молчанием. Однако 

нам были важны не эстетические качества, востребованность и внимание критики, но лишь 

присутствие в фильмах провинциальных героинь-горожанок.  

Позднесоветские фильмы столичных режиссеров: «Карнавал» (режиссер Татьяна Ли-

ознова, киностудия им. М. Горького, 1981 г.), «Подружка моя» (режиссер Александр Каля-

гин, творческое объединение «Экран», 1985 г.). 

                                                             
© Воробьёва М.В., 2018 



62 

Позднесоветские фильмы режиссеров Свердловской киностудии: «На чужом празд-

нике» (режиссер Владимир Лаптев, 1981 г.), «Путешествие будет приятным» (режиссер Аль-

берт Мкртчян, 1982 г.). 

Российские фильмы столичных режиссеров: «Два дня» (режиссер Авдотья Смирнова, 

Art Pictures Group Централ Парнершип, 2011 г.), «Кококо» (режиссер Авдотья Смирнова, 

«СТВ», 2012 г.). 

Российские фильмы режиссеров Свердловской киностудии: «История любви или 

Новогодний розыгрыш» (режиссер Сергей Лялин, 2009 г.), «К вам пришел ангел» (режиссер 

Николай Глинский, 2004 г.). 

Отобранные фильмы анализировались по следующим параметрам: выяснялся возраст, 

внешний облик, основные черты характера героини, ее желания и планы, а также стартовые 

и финальные социальные позиции. Разумеется, составленная подборка фильмов ограниченна 

и позволяет зафиксировать лишь наиболее общие тенденции. 

 

Общие черты в образах советской провинциалки 

Советская героиня-провинциалка юна. Это девушка в возрасте от 16 до 20 лет. Она 

блондинка или русая, черты лица героинь за редким исключением привлекательны или хотя 

бы миловидны. По характеру кинематографическая советская провинциалка упряма, само-

уверенна, иронична, смела, прямодушна, неопытна, порой наивна, инфантильна и себялюби-

ва. Всех героинь объединяет обладание активной жизненной позицией – они стремятся реа-

лизовать свои планы и делают соответствующие попытки. Социальный статус героини в 

начале киноповествования невысок: она только что окончила школу или техникум, либо не-

давно устроилась на работу и находится в самом начале построения карьеры. Советская про-

винциалка независима, не ждет помощи извне и сама ставят себе цели. Цель ее (в основном) 

– изменить свою жизнь к лучшему (к примеру, поступая в московское театральное училище 

или переезжая в южный город у моря). Правда, достичь поставленной цели удается не 

вполне или совсем не удается, оттого социальная позиция героини в финале не меняется или 

даже ухудшается. Однако меняется сама советская героиня-провинциалка. Она внутренне 

пластична – попадая в разные житейские ситуации, сталкиваясь с людьми и приобретая 

опыт, героиня взрослеет, становится более разумной, терпимой к недостаткам окружающих, 

менее инфантильной, в общем, говоря на языке литературы соцреализма – становится более 

сознательной. Можно, продолжая параллель с литературой соцреализма, назвать проанали-

зированные советские фильмы фильмами-воспитания (по аналогии с романами-воспитания 

Просвещенья, послужившими образцами для соцреалистических романов, цель которых – 

показать внутренние трансформации героев на пути от уменьшения стихийности к увеличе-

нию сознательности (см.: [2])). 

 

Различия в образах советской провинциалки столичного и регионального кино 

Различия просматриваются на уровне сюжета: столичных режиссеров занимает история 

покорения Москвы или хотя бы погружения провинциалки в столичную жизнь – ситуации, 

коренным образом изменяющие жизнь героини. Региональные режиссеры показывают геро-

иню в ситуациях и обстоятельствах, также сильно влияющих на нее, но не связанных с пере-

селением в столицу.  

Столичные режиссеры выводят положительных и отрицательных провинциальных геро-

инь. Положительные героини простодушны и наивны, не имеют жизненного опыта. Им либо 

совсем не нужна Москва с ее соблазнами, либо они разочаровываются в московских нравах. 

Положительные героини не меняются под воздействием московской жизни, сохраняя нетро-

нутой простоту души и порядочность. Отрицательные же героини прагматичны и расчетли-

вы, они знают, чего хотят и умеют этого добиться, пусть и не всегда достойными методами. 

Их цели обычно располагаются в практической плоскости, как то: устроиться жить в Москве, 

выйти замуж, получить квартиру, обставить ее, купить автомобиль. Что касается региональ-
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ных режиссеров, то среди их героинь нет деления на «плохих» и «хороших», все героини из-

начально двойственны – имеют как позитивные, так и негативные черты характера.  

 

Общие черты в образах российских провинциалок 

Кинематографическая российская героиня-провинциалка либо юная девушка от 16 до 20 

лет, либо молодая женщина около 30 до 30 с лишним лет. Все героини симпатичны и боль-

шая часть – блондинки или русые. Российская провинциальная героиня упряма, остра на 

язык, прямодушна, иронична, порой старомодна и сексуально активна. Вместе с тем, житей-

ски она по большей части пассивна, у нее не только нет цели поменять свою жизнь к лучше-

му, но и вообще отсутствуют отчетливо выраженные стремления. Она плывет по течению, 

едет по накатанной колее и легко поддается влиянию других людей. Пассивность героини не 

означает, что жизнь ее остается без перемен. Напротив, перемены происходят, и это крутые 

перемены. Другое дело, что им героиня обязана «принцу на белом коне» – сильному богато-

му мужчине, который внезапно появляется в ее жизни, влюбляется, женится на ней или хо-

чет взять в жены. Замужество, помолвка – причина резкой смены социального статуса герои-

ни в финале фильма (или хотя бы перспектива такой смены), а не ее собственные усилия. 

Особенно заметим, что российская героиня-провинциалка внутренне не пластична, в отличие 

от советской. Ее характер не меняется и в целом нельзя проследить эволюцию ее образа, по-

скольку никакой эволюции нет. Российское кино сконцентрировано на показе внезапной чу-

десной смены внешних жизненных обстоятельств героини, сама героиня и ее образ гораздо 

менее релевантны.  

Примечательно, что российскому кино, как столичному, так и провинциальному, не инте-

ресен сюжет покорения Москвы. Половина изученных фильмов показывает героиню в своей 

обычной среде, половина рассказывает о ее перемещении в другие города, но не в Москву. 

 

Различия в образах российской провинциалки  

между столичным и региональным кино 

Столичный режиссер Авдотья Смирнова предлагает разделение героинь-провинциалок 

на положительных и отрицательных. Положительной героине не нужно улучшение ее поло-

жения, она пассивна, прекраснодушна, резка, нерасчетлива, вопиюще непрактична и несо-

временна. Отрицательная героиня прагматична, хорошо ориентируется среди людей, умеет 

приспосабливаться, защитить себя и других, вместе с этим она хамовата и нахраписта. И всё-

таки ее нельзя назвать целеустремленной, так как целей она себе не ставит, но живет, прино-

равливаясь к обстоятельствам. В свою очередь, региональные режиссеры не делят героинь на 

отрицательных и положительных, их героини все позитивны. Кроме того, героини регио-

нальных режиссеров заметно моложе, чем героини столичного режиссера – это девушки, не 

женщины.  

 

Итоги 

Резюмируя проделанный анализ киноматериала, хотелось бы задаться вопросом о тра-

дициях и новациях в образе героини-провинциалки российского кино. Оставило ли след со-

ветское кино на российском? Представляется, что этих следов немного. Во-первых, отчасти 

преемственность прослеживается в наборе черт характера героини – упрямство, прямоду-

шие, резкость, простота, честность. Нельзя исключать, что такие черты включены в более 

ранние, еще досоветские представления о провинциалах. Во-вторых, для регионального рос-

сийского кино, как и позднесоветского, остаются более привлекательными юные девушки, а 

не молодые женщины. В-третьих, столичное российское кино, как и столичное советское, 

склонно делить героинь на «плохих» и «хороших», причисляя к первым прагматичных и ре-

шительных, ко вторым – непрактичных бессребрениц. Наконец, в фокус внимания и россий-

ского и советского кино попадают отчего-то по большей части блондинки и русые. На этом 

сходство между российским и советским кино исчерпывается. Нового в образе героини-

провинциалки гораздо больше, чем наследования прежних наработок.  
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Какие же изменения в образе провинциальной героини произошли за 30 лет развития 

кино? 

1. Героиня перестала быть творцом собственной судьбы. За редким исключением она 

пассивна и в лучшем случае пытается уклониться от негативных обстоятельств. Жизнь геро-

ини меняют другие люди, точнее влюбленные богатые мужчины. Зависимость судьбы рос-

сийской героини не только от житейских обстоятельств, но и от прихотей противоположного 

пола резко отличает ее от героини советской, подчеркнуто независимой, активной и посто-

янно что-то предпринимающей. 

2. Чудо позиционируется в качестве причины смены жизненных обстоятельств герои-

ни. Героиня не предпринимает усилий по улучшению своей жизни, она даже не делает ниче-

го, чтобы найти и привлечь мужчину, меняющего ее жизнь. Мужчина появляется сам собой в 

силу неожиданного стечения обстоятельств, сразу влюбляется в героиню или сначала оказы-

вает ей помощь, а потом уже влюбляется. В советских фильмах подобных чудес не происхо-

дит. Героини-провинциалки сознательно рассчитывают на себя самих, либо в силу возраста 

беспечны, инфантильны и поэтому не думают о последствиях собственных поступков.  

3. Героиня перестала мечтать и строить планы. Опять же, за редким исключением мы 

видим героинь, которые просто живут, не пытаясь поменять свою жизнь, будучи ею недо-

вольными. У российской героини, как правило, отсутствуют не только амбициозные проек-

ты, но и внятно выраженные желания. Ее перспективы в лучшем случае намечены тем, какое 

направление уже имеет ее жизнь. Вероятно, потому тема завоевания Москвы в новом рос-

сийском кино не фигурирует – героине не нужен столь грандиозный замысел.  

4. Героиня перестала меняться, иными словами утратила внутреннюю пластичность. В 

конце фильма мы находим ее ровно такой же, как и в начале. Следовательно, героиня не 

только утратила способность менять внешние обстоятельства своей жизни, но и менять себя 

саму.  

5. Героиня повзрослела. Если советское кино изображало юных девушек, поскольку на 

них можно было весьма органично продемонстрировать укрощение стихийности и рост со-

знательности, замаскировав под взросление, то российское кино начинает отходить от этого. 

Часть его персонажей – молодые женщины со сложившимся характером.  

6. Героиня стала более сексуальной и сексуально активной, а также внешне более со-

блазнительной. Частично это, вероятно, связано с отсутствием идеологической цензуры, та-

буировавшей проявления сексуальности в советском кино, частично с необходимостью при-

влекать зрителей, придавая происходящему на экране пикантность, и до известной степени 

сексуальность героини служит хоть каким-то объяснением неожиданной страсти «принца на 

белом коне».  

Делая общий вывод, можно сказать, что кинематографическая российская героиня-

провинциалка утратила субъектность, превратилась из субъекта в объект. Она дается нам как 

готовый, «ставший», сложившийся объект, не способный менять внешние обстоятельства и 

себя самого. Это значит, что от советских представлений (пусть отчасти декларируемых), о 

равноправии мужчин и женщин, женщине как активном, не уступающем мужчине субъекте, 

способном его заменить практически в любой профессиональной отрасли, на любой должно-

сти (и в ряде случаев о советском человеке как женщине по преимуществу [5, с. 104–108]), 

кино перешло к гораздо более традиционным и даже архаичным представлениям. В соответ-

ствии с ними женщина пассивна, зависима от мужчины, не хозяйка своей судьбы. Она долж-

на ждать счастливого случая, который целиком и полностью поменяет ее жизнь к лучшему. 

И если «месседж» советского кино о провинциалках можно сформулировать в таком виде – 

«жизнь не сказка, она трудна, ничего не достается просто так», то «месседж» российского 

кино противоположен: «жизнь – это сказка, надейся, жди и верь». 
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Abstract. Using the analysis of the film “Black Panther” as an example, we will try to trace how tol-
erance manifests itself in the film industry, what changes occur as a result of its formation and what 
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Сегодня толерантностью пронизаны почти все сферы общественной жизни. И массовая 

культура, в частности кинематограф, транслируют определенные смыслы, содержащиеся в ее 

идее. Толерантность вообще хорошо продаваемый товар, поскольку продается надежда на пре-

одоление собственной слабости. Однако в связи с этим, эстетические категории в кинематогра-

фии, которые ранее были наиболее ценны, впрочем, как и философские, заменяются в большей 

степени на этические, транслирующие социальные проблемы. Они же, зачастую, определяют 

идею фильма и его успешность, будь то премия «Оскар» или обычный кинопрокат. 

Таким образом, возникает вопрос, не получается ли, что чем больше в фильме социаль-

ной проблематики, чем драматичнее судьба главного героя и его положение в обществе, чем 

больше и разнообразнее наличие актуальных дискурсов вроде гендерного равенства, муль-

тикультурализма, насилия над детьми и прочего, одним словом, чем маргинальнее, тем 

больше шансов на успех и признание, тем восторженнее встретит фильм экспертная публи-

ка? Нельзя ли в таком случае вывести какую-то универсальную формулу, придерживаясь ко-

торой, можно смело претендовать на высокие оценки, вне зависимости от качества сюжета, 

технической части фильма и вообще его идеи? Кстати, к этому мы еще вернемся. 

Но для начала следует сказать, что условно я бы разделила толерантность на норматив-

ную и реальную. Реальная это то, что можно отнести к первому дискурсу о терпимости, а 

преимущественно – о веротерпимости, появившемуся, я полагаю, в Англии XVI–XVII вв. 

вместе с идеей либерализма и суждениями о свободе совести, а затем, получивший свое раз-
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витие в трудах таких мыслителей, как Т. Гоббс, Дж. Мильтон, Дж. Локк, Вольтер, 

С.Л. Франк, Ф.М. Достоевский, Л.Н Толстой, И.В. Киреевский и др. [4, с. 99–101]. Это тер-

пимость по отношению к иному, к чему-то, что никак не соотносимо с нашим мировоззрени-

ем, и скорее является особым исключением, чем правилом. Нормативная же толерантность 

стремиться к универсализму, это моральный императив, предложенный на конференции 

ЮНЕСКО в 1995 г. и закрепленный в принятой тогда же Декларации принципов толерантно-

сти. Безусловно, как и любой письменный текст искажается по смыслу после его перевода 

или интерпретации, так и представления о каких-либо идеях, терминах и т. д. претерпевают 

эти «искажения». Однако разделение толерантности на «нормативную» и «реальную» скорее 

обозначает две противоположенных позиции по отношению к ней.  

Но вернемся к кино. Американская киностудия «MARVEL» также не остается в стороне 

от идеи толерантности, а возможно, даже задает самые актуальные тренды – фильм «Черная 

пантера», взлетевшая на первое место почти всех рейтингов, а также признанный некоторы-

ми из них, как лучший фильм, снятый за всю историю кинематографа, обогнавший даже 

«Крестного отца», «Побег из Шоушенка», «Фореста Гампа», «Прочь» и другие кинокартины 

[7]. Вот что делает толерантность, возведенная в абсолют.  

По сути «Черная пантера» – это красочная интерпретация африканской культуры в су-

пергеройской манере. После выхода фильма в свет в научных кругах даже зародилась идея о 

том, что если бы не европейский империализм, то Ваканда вполне могла существовать. Ва-

канда MARVEL – это уникальная страна, спрятанная в сердце Африки, максимально локали-

зованная и изолированная, местность и население которой на первый взгляд может показать-

ся полудикой, но на самом деле, представляющая собой высокоразвитую цивилизацию, с пе-

редовыми технологиями, высочайшим уровнем жизни и самым огромным в мире запасом 

уникального вещества – вибраниума, что обязывает вакандцев умело скрываться от внешне-

го мира и посторонних глаз. Кстати, всех американцев они называют «колонизаторами», а 

Европу обвиняют в том, что она украла культурное наследие многих стран, в том числе Ва-

канды, и разместила в своих музеях. У женщин в Ваканде равные права с мужским населе-

нием страны, а все люди живут в гармонии, передающейся из поколения в поколение. 

Всё это отсылает нас к 1993 г., когда американский мыслитель Марк Дери сформулиро-

вал такое понятие, как «афрофутуризм», заключающее в себе особое видение будущего, ис-

ходя из совершенно другого культурного опыта и контекста, связанного с африканскими и 

афроамериканскими культурами и трагической истории представителей негроидной расы. 

Афрофутуризм мрачнее привычной для нас научной фантастики, он отличается повышен-

ным страхом перед технологиями, а также условностью понятий «утопия» и «антиутопия», 

поскольку, согласно афрофутуристам, апокалипсис уже произошел и им послужила колони-

зация, породившая впоследствии рабство [5, с. 88–90]. 

Несмотря на столь позднее образование самого термина, афрофутуризм начал проникать 

в массовое искусство еще с середины 50-х. В литературе это началось с романа «Невидимый 

человек» Ральфа Эллисона, опубликованного в 1952 г., затем идею подхватили писатели Ок-

тавия Батлер, Сэмюэл Рэй Дилэни, Тони Моррисон, художники Жан-Мишель Баския и Ан-

джелберт Метойер, фотограф Рене Кокс. Параллельно Эллисону зародился афрофутуристи-

ческий подход к музыке, отцом которого является Сун Ра [6]. Ну а приобщение новой разно-

видности научной фантастики к массовой развлекательной индустрии началось, конечно же, 

через американские комиксы.  

Впервые в комиксах «MARVEL» Черная пантера появился еще в 1966 г. и был одним из 

первых темнокожих супергероев в графических романах. Созданию персонажа мы обязаны 

движению афроамериканцев, выступавших в защиту своих прав, что делает пантеру не про-

сто супергероем, а «приветом» расового дискурса из 60-х. 

Теперь же, сделав небольшое отступление, вернемся к описанию Ваканды, где куда бо-

лее важен теперь становится всё же символический образ, ведь по сути – это фантазия на те-

му единственного африканского государства, которого колонизация обошла стороной. Кино-

картина воспевает самобытность и идентичность культуры, которая сумела сохраниться, не-
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смотря на все мировые перемены, зачастую неразрывно связанные с насилием. Многообра-

зие обычаев, традиций и обрядов вроде прохождения всех степеней инициации и сражений 

на водопаде, как бы намекают на аутентичность происходящего. Поднимается вопрос о не-

справедливости к афроамериканцам, живущим в обычном мире, но волею судьбы отделен-

ных от всего племени, а в конце фильма всё подытоживается фразой умирающего вакандско-

го воина – «Похороните меня в океане с предками, что прыгали с кораблей, веря в то, что 

смерть достойнее рабства». 

Сюжетная линия фильма выстроена в классической манере и лично мне напоминает вели-

колепный анимационный мультфильм детства – «Король Лев». В «Черной пантере» есть пра-

вящее семейство, убийство короля, предательство члена семьи и долгое разбирательство о том, 

кому же все-таки принадлежит трон. В общем-то, в фильме даже можно проследить опреде-

ленную морфологию, которую классически получится разложить на функции действующих 

лиц по Проппу. Получается следующая формула – i Д1 А1 Гneg (б
1 b1) А5 а5 В2 Z1 ↑ R3 Z9 Л7 ↓ З Р 

Т [3, с. 54–63], а если добавить к ней немного расового дискурса и в целом идеи толерантности 

– (i Д1 А1 Гneg (б
1 b1) А5 а5 В2 Z1 ↑ R3 Z9 Л7 ↓ З Р Т) Rd Tolerantia, то быть может, как раз-таки и 

получится та самая универсальная формула успешного фильма, о которой мы говорили ранее. 

Экономика массовой культуры в данном случае, получается весьма заурядной. 

Также, на мой взгляд, важно обратить внимание на то, что антагонист Черной пантеры – 

главный злодей фильма, в общем-то преследует одну цель – раздать оружие с вибраниумом 

всем «черным» братьям и уничтожить всех «белых». Но что удивительно, эта идея хоть и 

обозначена, как неправильная, поскольку главный герой всё же противостоит ей, но при том 

никак не осуждается. Интересно, что если поменять всё наоборот, то может запахнуть разжи-

гающимися кострами. Но почему-то фильму, пропагандирующему реверсивный расизм, 

пусть и не столь явно, ставятся высокие оценки. В толерантном обществе (имеется в виду 

преимущественно Западное общество) вообще сложилось так, что если ты ставишь низкие 

оценки таким кинокартинам, как «Черная пантера», то автоматически можешь заработать 

ярлык расиста или какого-либо еще негодяя, и мнение твое будет сильно порицаемо обще-

ством. Но вряд ли кому-то из экспертной публики хочется с этим столкнуться, потеряв ста-

тус эксперта. Это опять же отсылает нас к тезису о том, что толерантность продает надежду 

на преодоление собственной слабости, однако, зачастую, под давление страха. Но защищая 

таким образом права и интересы различных меньшинств, толерантность проявляет насилие 

по отношению к большинству.  

Еще один факт – после выхода «Черной пантеры» в свет, многие рейтинги заявили, что 

во избежание дискриминации намерены цензурировать негативные отзывы и обзоры на 

фильм в связи с якобы спланированной атакой фанатов DC. Получается интересная оппози-

ция – толерантность и свобода слова [7]. 

Подобный анализ можно провести еще со множеством кинокартин. Однако, всё это 

наталкивает на вопрос – сможет ли наше сознание спустя несколько десятилетий вообще 

адекватно воспринимать информацию, не сортируя ее по расовому, гендерному или какому-

либо еще признаку? [2, с. 101]. Сегодня кино – это та сфера, которая во многом формирует и 

определят сознание молодежи, их эстетические, идеологические, интеллектуальные предпо-

чтения, и такая тенденция, как «тотальная толерантность» (назовем ее так), порой напомина-

ет цензуру. Сейчас на хорошее и плохое кино, зачастую, принято делить по признаку «пра-

вильно» или «неправильно» выбранной темы, хотя уверенно так можно сказать пока только 

про зарубежный кинематограф. 
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Abstract. To answer the questions: “Is there the locality of the individual in human world?”, “Are 
there body’s boarders and how easy they can be destroyed?” – a philosophical experiment was orga-
nized. 
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Сущность человека является предметом философского поиска на протяжении многих 

веков. Решение данной проблемы выражается в дуалистическом видении человеческой при-

роды, укорененной в «добре» или «зле». В ситуации наличия множества теоретических под-

ходов к вопросу и отсутствия конкретных экспериментальных данных, описывающих с фи-

лософской точки зрения сущностные характеристики человека, была предпринята попытка 

перевести этот фундаментальный вопрос в практическую плоскость.  

Был организован и проведен эксперимент антрополого-этической направленности. 

Участниками выступило 70 человек. Артикулированная цель отличалась от реальной для по-

лучения более достоверных сведений. Объявленная цель состояла в возможности самопозна-

ния, поиске ответа на вопрос: «Существует ли граница (как внутренняя, так и социальная), 

ограничивающая твою свободу делать то, что ты на самом деле хочешь?»  

Реальная цель формулировалась в виде подтверждения либо опровержения следующих 

гипотез: 

1. Границы Другого преступить достаточно легко. 

2. В отношении девушки предпринимается больше действий, чем по отношению к парню.  

3. При взаимодействии с Другим люди склонны скорее к агрессии.  

Участникам эксперимента были представлены живые манекены – молодой человек и де-

вушка. У них были завязаны глаза, что давало возможность людям быть не узнанными в том, 

что они делают. Кроме того было объявлено, что ответственность за происходящее организа-

тор берет на себя, таким образом снималась индивидуальная ответственность.  

Для взаимодействия с живыми манекенами было предложено два вида предметов: пози-

тивные (вкусная еда, напитки, краски, украшения и др.), и негативные (скотч, клей, веревки, 

иголки, ножницы, ошейник с поводком и др). Участникам эксперимента предоставлялась 

полная свобода действий с телами людей-манекенов. 
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С целью обеспечения чистоты эксперимента были разработаны анкеты, содержащие ряд 

вопросов, самым важным из которых был: «Что бы вы на самом деле хотели сделать, но не 

сделали?» Письменное исследование предполагалось на случай, если испытуемые не захотят 

или не смогут по тем или иным причинам осуществлять с манекенами те действия, которые 

действительно желают. 

Анкетирование проходило анонимно. Были получены следующие результаты исследо-

вания: 

• Средний возраст участников составил 20 лет.  

• 80 % испытуемых – лица женского пола, 20 % – мужского. 

• 60 % принимавших участие в эксперименте – предпринимали действия в отношении 

живых манекенов. 

Палитра чувств участников была крайне разнообразной от: «страх, скованность, тревога, 

тяжесть, злость к другим людям, злость к аморальности, жалость, сочувствие» до: «интерес, 

радость, свобода, волнение, единение с природой (имеется ввиду с собственной природой), 

вседозволенность, безнаказанность».  

При ответе на вопрос: «Вне зависимости от того, предпринимали ли Вы действия или 

нет, перечислите, пожалуйста, что бы вы хотели сделать, но не сделали?» опрашиваемые 

разделились на 2 группы:  

– первая – те, кто хотел бы «отрезать волосы, порвать, порезать одежду, облить водой, 

снять одежду, жечь одежду, кидать в голову сырые яйца, чтобы было больше времени и 

больше жестокости» 

– вторая группа хотела бы «проявлять заботу, оказать помощь, отмыть, накормить, огра-

дить от жестокости людей, снять повязки (один молодой человек написал «Я хотел снять по-

вязки, чтобы они увидели тех людей, у которых внутренний мир испорчен и потерян»)», 

также хотели «обнять, поцеловать» – но не сделали этого. Следует отметить, что один и тот 

же человек мог измазать краской и обсыпать тела живых манекенов мукой, а затем хотеть 

отмыть и обнять их. 

Показательным является выявленный факт, что 90 % из тех людей, кто хотел остановить 

жестокость и помочь ребятам (даже «встать на их место»), были наблюдателями, т. е. не 

предпринимали никаких действий, оставались пассивными. 

В ходе эксперимента были получены следующие выводы по гипотезам: 

1. Людям достаточно легко нарушить границы другого человека, при этом не имеет зна-

чение в виде позитивного или негативного действия.  

2. Больше количественно и качественно действий предпринималось в отношении моло-

дого человека: со стороны парней – это было как испытание «на слабо», а со стороны деву-

шек – скрытая агрессия, которую они не позволяют себе проявлять в обычной жизни. 

3. В ситуации предоставления свободы люди склонны проявлять скорее негативные дей-

ствия (так в ходе эксперимента живых манекенов раздевали, оскорбляли, отрезали и поджи-

гали волосы, капали воском на тело, заматывали шею веревками и т. д.). 

Кроме того, были получены выводы, имеющие значение в практической философии:  

1. Ребята, выступившие живыми манекенами, пережили так называемое в экзистенциа-

лизме – «пограничное состояние». На время эксперимента произошла утрата личности, воз-

никло ощущение того, что ты являешься вещью, ощущение дикой несвободы и беспомощно-

сти. Для возврата «к себе» потребовалось время и определенное ментальное усилие. 

2. Из пространства, где происходило мероприятие, элиминировалась «человечность», т. е.: 

1) живой манекен перестал себя ощущать человеком; 

2) живых манекенов участники эксперимента воспринимали не более чем объектом, 

предметом, с которым можно делать то, что ты хочешь (даже в случае позитивных действий 

– рисования, украшения – человек также становился не более, чем арт-объектом); 

3) ребята-манекены воспринимали окружавших их людей, предпринимавших действия, 

скорее, как некую негативную силу: «сложно было понять, что это делает человек, что чело-

век позволяет себе это делать».  
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3. Активно и наглядно разворачивалась картина, обозначаемая в психоанализе как воля к 

жизни и воля к смерти, т. е., с одной стороны, стремление созидать, а с другой – жажда раз-

рушения. Так, на предпринимаемые негативные действия со стороны одних участников сле-

довало ограничение и ликвидация этих негативных действий другими. 

Эксперимент закончился в результате смены общей атмосферы, когда выделилась груп-

па лиц, которые начали очищать ребят, мотивировав это убеждением, что «иначе их убьют». 

Следует отметить, что данная тема и полученные выводы требуют дальнейшего иссле-

дования и осмысления. 
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Современное творчество нередко отделено от профессионального интереса, проявляясь 

в разнообразных формах искусства, например в объектах стрит-арта. Ярким примером улич-

ного творчества может быть граффити, которое ранее в России воспринималось как проявле-

ние вандализма, а сегодня является признанным видом искусства и даже применяется в го-

родском дизайне [1, с. 67]. Скульптуры, выполненные в технике сварного металла, которые 

улучшают городское пространство, создают имидж мегаполиса и становятся визитными кар-

точками города. Внутри стрит-арта мы выделяем жэк-арт, как самостоятельный вид совре-

менного искусства, который создается на основе индивидуальных предпочтений жителей 

конкретного городского двора. Тем самым формируется и облик уличной, придомовой тер-

ритории, и «лицо» города в целом. Окружающее пространство наполняется личными смыс-

лами, люди вносят свой вклад в обустройство внешнего облика города, и человек, являясь 

творцом, не только демонстрирует свой творческий потенциал, но и создает маркеры для са-

моидентификации с территорией проживания. 

Вместе с изменением окружающего городского пространства, его восприятием, проис-

ходит и трансформация образов, представленных объектами жэк-арта. Если с начала двухты-

сячных годов они появлялись хаотично и зачастую в единичном виде, на территории придо-

мовых участков, то сегодня мы можем наблюдать как пространство двора целиком и полно-

стью заполняется большим количеством инсталляций, становясь при этом альтернативным 

местом проживания. В этом случае, «двор – модель мира, а дворовой социум – модель обще-

ства» [5, с. 47–48]. Придомовая территория представляется «общежитием», в котором дей-

ствуют свои законы и правила, отличные от тех, что действуют в квартирах каждого из 

жильцов.  

Так двор посредством жэк-арта разделяется на отдельные зоны, которые, в свою оче-

редь, выполняют различные функции: для игр детей или же для общения представителей 

старшего поколения. Примером может послужить придомовой участок, расположенный по 

улице Красный Путь, 12 (Омск), в котором «Законом и совестью запрещается курить и рас-

пив алкоголя», за что предусмотрен «штраф». Помимо зонирования, в объектах жэк-арта мы 

можем увидеть отношение жильцов к проблемам городского управления, это можно увидеть 

на примере выставки «технического состояния инженерного оборудования дома», созданной 

                                                             
© Жарков А.Д., 2018 



74 

возле одного из подъездов во дворе того же дома. Вывод из данной инсталляции очевиден: 

состояние оборудования оставляет желать лучшего. 

Одной из функции жэк-арта становится цитирование каких-либо мировых событий в 

объектах дворовой скульптуры. Жители не только оформляют пространство двора, но и ста-

новятся сопричастными к известному факту. Создавая объект жэк-арта горожане удовлетво-

ряют свои внутренние потребности к высказываю. Таким примером может послужить двор, 

находящийся по улице Ватутина, 5а (Омск). В 2011 г. жильцы соорудили совместными уси-

лиями фигуру Майкла Джексона в честь дня его рождения, при этом она выступала цен-

тральной на празднике. В этот день во дворе собралось около пятидесяти человек, которые 

на протяжении пяти часов смотрели ролики о Майкле и слушали детей, которые рассказыва-

ли о нем [6]. Спустя несколько лет, этот двор посетил Андрей Руденко, один из создателей 

паблика жэк-арта в социальных сетях, чтобы сфотографировать данную скульптуру. Как со-

общает Андрей для газеты «Аргументы и факты»: «Сфотографировал и засобирался уже 

уезжать – и тут голос со второго этажа: «А чего вы нашего Майкла фотографируете?» Ника-

кой агрессии, просто вопрос. Мне оставалось только ответить, что это просто прекрасно само 

по себе, поэтому я здесь» [2]. Жительница дома пояснила, что каждый год они переодевают 

статую, потому что одежда выгорает на солнце. Из этого мы видим, что люди создают ин-

сталляции не только для идентификации себя с местом проживания, пространством двора, но 

и для того, чтобы в объекте жэк-арта фиксировать происходящее в мире событие, тем самым 

отмечая это событие в пространстве «своего». 

Следующий аспект дворового искусства мы не определяем с семантической или функ-

циональной точки зрения, жэк-арт обращается к религиозным образам. Нередко в городах 

России и Украины можно наблюдать дворовые композиции в виде церквей, несмотря на от-

даленность территорий, это может быть связано с тем, что люди перенимают опыт других 

городов, посредством социальных сетей, телевидения. Храмы из автомобильных покрышек 

имеют одинаковую незамысловатую конструкцию: первые три ряда установлены вертикаль-

но, затем два ската размещены горизонтально и на них уже стоит «купол» с крестом. Образы 

святых расположены по четырем сторонам, функции ковчега выполняют также покрышки.  

В городе Запорожье мастер Владимир Сверликов соорудил такой храм собственноручно, 

на это у него ушла одна неделя, как сообщает сам автор для газеты «Комсомольская правда в 

Украине», перед началом работ он посетил настоящий храм и поговорил со священнослужи-

телем о своей идее, «батюшка выслушал и дал добро на проект» [4]. Для инсталляции были 

выбраны четыре образа святых, среди которых: Богоматерь, Христос, Николай Чудотворец и 

Пантелеймон Целитель. Жители одного из дворов на северо-западе Челябинска, по улице Ге-

роя России Молодого, также последовали моде на скульптуры, сооруженные из автомобиль-

ных покрышек, и построили «православную часовню» [3]. 

Исходя из сказанного отметим, что современные жители города испытывают потреб-

ность в реализации своего творческого потенциала, который отделен от профессионального 

интереса и проявляется в объектах жэк-арта. Дворовое творчество отвечает запросам време-

ни и выполняет различные функции. Оно наполняет окружающее пространство личными 

смыслами и вносит свой вклад в обустройство внешнего облика города. Двор – «глобальная 

коммуналка» – становится альтернативным местом проживания со своими внутренними за-

конами и правилами, которые прочитываются через композиции, созданные жильцами.  
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Время и пространство переплетаются с контекстом, которым наделяет первое и второе 

человек. Так рождается локальное. «Понятие Л. позволяет зафиксировать включенность 

окружающей обстановки в процесс оформления устойчивых интеракций. Обстановка при 

этом понимается как своеобразная сценическая площадка, на которой может быть разыграно 

лишь определенное действие: деятельность субъектов происходит на фоне “заранее” подго-

товленных декораций» [1]. То есть человек будет искать молоко в молочном отделе. Так, 

определенное пространство в определенное время наделяется определенным смыслом-

контекстом для субъекта. Если представить гауссову кривую, то чем более субъект будет со-

ответствовать локальности, тем ближе он будет к высшей точке графика. К краям графика же 

будут собираться случаи, где действия субъекта не будут согласовываться с контекстом. 

Происходящее, соответствующее контексту, можно назвать образцом поведения, нормой, 

сложившимся или складывающимся стереотипом. Несоответствие действий и контекста 

препятствует складыванию стереотипа или даже разрушает его. Если распространить опре-

деление локального до масштабов региона, страны, то контекстом станут стереотипы о рас-

сматриваемом пространстве в исследуемый период времени. «Ориентализм – это стиль 

мышления, основанный на онтологическом и эпистемологическом различении «Востока» и 

(почти всегда) «Запада»» [2, с. 9]. На таком масштабе появляется отличие в непосредствен-

ной включенности субъекта в контекст. Это именно особенность мыслительных процессов.  

Макклюэн в 1962 г. писал о мире, как о «глобальной деревне». Разрозненные части ста-

ли ближе через возможности быстрого обмена информацией. Когда о произошедшем на од-

ном континенте очень быстро будут знать на другом континенте, будет происходить форми-

рование определенного всеобщего контекста. События, происходящие рядом с субъектом, 

уравняются по значимости с тем отдаленным происходящим, которое может даже не иметь 

влияния. Субъект может не быть привязан к пространству, а иметь связь только через время 

и контекст. Через единый, в данном случае – информационный, контекст происходит скла-

дывание единых стереотипов. В этом можно найти как плюсы, так и минусы. Плюсом может 

стать упрощение взаимодействия культур, но минусом в данном случае будет размывание 

культур и исчезновение их особенностей. Если есть включенность во всеобщий контекст 

(Интернет), т. е. и исключенность из него (старообрядческие деревни). Можно также пред-

ставить и третий вариант, связанный с искажением стереотипа и следованием контексту, ко-

гда следование стереотипу даже при несоответствии ему может принести пользу. Формиру-
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ются устойчивые образы. С этой же проблемой можно столкнуться рамках постколониально-

го дискурса. По сути, это постколониальный дискурс, обозначенный через локальное. Через 

это переопределение можно рассматривать проявление одной проблемы на разных масшта-

бах от стереотипов о городах до проблем расизма, эйблизма и подобных.  

Стереотипы могут мешать восприятию того, что им не соответствует. Репрезентацию 

этой идеи мы можем увидеть в массовой культуре, например, Ваканда из фильмов «Первый 

мститель: Противостояние» 2016 г. и «Черная пантера» 2018 г. Это вымышленная африкан-

ская страна, которая находится в изоляции от остального мира. Для мирового сообщества 

она предстает через призму стереотипов об африканских странах с низким уровнем развития 

технологий и бедностью, в то время как это удобное объяснение служит прикрытием для 

развития технологий и деятельности разведки. Стереотипы особым образом выстраивают 

взаимодействие сторон, наделяя одну из них преимуществом неожиданности. В фильме 

«Черная пантера» в сцене после титров во время выступления короля Ваканды в ООН по по-

воду помощи, которую может дать Ваканда, происходит столкновение двух контекстов: кон-

текста зрителя, который оказывается посвящен в происходящее, и внутреннего контекста 

происходящего для представителей в ООН. Получается, что изоляция, не смотря на ее при-

чины, приводит к получению неверной или недостаточной информации.  

Другим примером репрезентации изоляции и ее преодоления в массовой культуре мож-

но увидеть в американском сериале «Хороший доктор» 2017 г., который был основан на од-

ноименном корейском сериале 2013 г. Главный герой – Шон Мерфи, аутист с синдромом са-

ванта, который хочет стать хирургом. С первой серии обозначается основной конфликт меж-

ду Шоном и остальными персонажами. Он не включен во всеобщий контекст (проблемы с 

социальным взаимодействием), и это приносит проблемы, когда ему приходится взаимодей-

ствовать с медперсоналом и пациентами. В первой серии именно сомнение в социальных 

навыках и способности работать по специальности является причиной отказа принять Шона 

на работу. При этом проявление его профессиональных навыков в критической ситуации 

способствует изменению решения.  

Если в случае с Вакандой можно говорить скорее об интерпретации расизма и постколо-

ниального дискурса, то «Хороший доктор» поднимает проблему эйблизма, связанную с дис-

криминацией людей, имеющих инвалидность, некоторые заболевания, особенности разви-

тия. В обоих случаях можно проследить определенные сходства (стереотипы, основанные на 

внешних проявлениях человека). Проблема постколониального дискурса – складывание 

устойчивых образов, стереотипов, распространяется на разные масштабы. На разных мас-

штабах происходит разное проявление проблемы. Сложившиеся стереотипы могут способ-

ствовать сознательному им соответствию для получения определенных преимуществ.  

Выход из изоляции сопряжен со столкновением изолированного контекста и установив-

шихся извне стереотипов. При этом то, что вышло из изоляции, будет подвержено влиянию и 

переработке, как переосмыслению внешним, так и внутренним изменениям. Эту проблему 

можно обнаружить на различных масштабах, иллюстрированные примеры чего можно 

встретить в массовой культуре. Изолированное и внешнее – две различающиеся культуры. 

При снятии изоляции культуры сблизятся и начнут смешиваться друг с другом, теряя само-

бытность. Культуры стран будут влиять друг на друга, рождая новую этику, эстетику и т. д. 

Для определения локального необходимы время, пространство и контекст. При отсутствии 

привязки субъекта к пространству и быстром обмене информацией основой для выстраива-

ния различий становится контекст, смешанный с устойчивыми образами-стереотипами. 

Можно сказать, что на больших масштабах преодоление изоляции произошло через все-

охватность и быстроту распространения информации через медиа. Локальные события про-

ходят обсуждение и вписываются субъектами в восприятие происходящего наравне с более 

дальними событиями. Связывание локального и всеобщего помогает находить общие зако-

номерности и масштабировать проявление теорий, дискурсов, контекстов. Установление об-

щих закономерностей позволяет также и масштабировать действия, направленные на пре-

одоление определенного рода трудностей. При этом, данные трудности могут также быть 



78 

выделены именно при анализе происходящего в локальном пространстве через различные 

дискурсы, как, например, постколониальный.  

Получается, что локальное как часть глобального необходимо анализировать теми же 

методами. По сути, сведение проблем дискурсов к особенностям поведения субъектов поз-

воляет обнаруживать проблемы данного типа в различных масштабах и проявлениях и ис-

кать подходящие методы решения не только в пределах одного дискурса, непосредственно 

связанного с проблемой.  
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ное соотношение цели и деятельности авторы пытаются постичь ускользающую от визуализа-
ции метафизическую сущность философии. 

Ключевые слова: философия; сущность философии; визуализация сущности; охота; русская 
литература; Д. Юм. 

Vladimir Shkarupa 

Dostoevsky Omsk State University, 
the Russian Federation, Omsk 

Alina Liapina 
Dostoevsky Omsk State University, 

the Russian Federation, Omsk 

IMAGE VISUALIZATION PHILOSOPHY BASED ON THE EXAMPLE  
OF COMPARING IT WITH HUNTING NEAR D. HUME 

Abstract. Thanks to shaped than D. Hume philosophy with hunting through troublesome ratio tar-
gets and activities of the authors try to comprehend the by-passing of visualization of the metaphysical 
essence of philosophy. 

Keywords: philosophy; the essence of philosophy; visualization of the entity; hunting; Russian lit-
erature; D. Hume. 
 

Философия есть стремление человека постичь и уразуметь предельные основания бытия 

и мысли (N.B.: по-видимому, в некотором смысле он оказывается в щекотливом положении 

того критянина, который заявил, что все критяне лжецы, – но является ли лжецом лжец, ко-

торый утверждает, что он лжет?). Стало быть, благодаря этому стремлению человек, мысля-

щий последние основания, предстает на краю онтологической и гносеологической пропасти 

– еще один шаг и он неминуемо сорвется в ничто. Удерживая себя от этого последнего шага, 

мудрец платит высокую цену: замещением реальности – вселенной абстракций, которые 

неудержимо размножаясь методом почкования и деления пополам (дихотомически), запол-

няют все его мировоззрение, грозя окончательно отделить его ментальный мир от мира ре-

ального, физического. Безусловно, нарисованная картина носит несколько утрированный ха-

рактер – в действительности любой мыслитель всегда балансирует между физическим миром 

Аристотеля и идеальным миром Платона. 

Итак, философия является концентрированным выражением человеческой способности 

плодить абстракции, стремясь заполнить ими весь универсум ментального космоса человека. 

Наиболее ярко в самой философии это проявляется в ее ядре, сердцевине философского зна-

ния, а именно в метафизике, сама этимология которой нам верно указывает на господство в 

ней запредельных физическому, чувственному бытию сущностей. 

Однако, человек остается двуединым существом, опираясь одной ногой на мир физиче-

ски конкретных сущностей, другою же стремясь взойти на Олимп метафизических абстрак-

ций. Поэтому всегда будет оставаться актуальной задача наведения мостов и мостиков меж-
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ду этими двумя несоизмеримыми мирами (благодаря чему все же некоторая мера их соответ-

ствия друг другу достижима – но эти тонкости уведут нас далеко в дебри методологических 

нюансов и гносеологической проблематики вообще). Одним из способов такого наведения 

является попытка обнаружения некоторых аналогов философской абстрактной способности 

из мира физических сущностей и, более того, из мира обыденных реалий, тех реалий, кото-

рые знакомы практически каждому человеку, если не актуально, то потенциально, благодаря 

культуре в целом, художественной в частности. 

Мы обратимся к замечательному, на наш взгляд, примеру, демонстрирующему удиви-

тельное сходство сущности философского познания с таким обыденным и обычным куль-

турным феноменом повседневной жизни человека, казалось бы таким далеким от филосо-

фии, как охота (если философ нам видится сидящим в задумчивости в тиши кабинета, то 

охотник, напротив, это физическая подвижность на грани бродяжничества, сопряженного с 

«воинским» азартом). Данное сравнение мы находим у английского философа XVIII в. Дави-

да Юма, который в своем первом, основательном, трактате, посвященном человеческой при-

роде, в гл. 10 «О любознательности, или Любви к истине» кн. 2 «Об аффектах» пишет о фи-

лософии следующее: «Чтобы проиллюстрировать все это подходящим примером…» (здесь 

мы ненадолго прервем Юма, чтобы пояснить, о какой иллюстрации идет речь: абзацем выше 

он рассуждает о том, что цель, первоначально не интересовавшая человека в процессе его 

деятельности, по ее достижению может совершенно изменить это нейтральное вначале к ней 

отношение; об этом подробнее см.: [4]) «…я замечу, что нет двух аффектов, более похожих 

друг на друга, чем страсть к охоте и к занятию философией, как бы велико ни казалось их 

несоответствие на первый взгляд. Очевидно, что все удовольствие охоты состоит в деятель-

ности нашего духа и тела: в движении, сосредоточении внимания, в трудности и недостовер-

ности [успеха]. Очевидно также, что все эти действия должны сопровождаться идеей пользы, 

чтобы оказать на нас какое-нибудь влияние. Весьма богатый и далеко не скупой человек бу-

дет находить удовольствие в охоте за куропатками и фазанами, но стрельба по воронам и со-

рокам не доставит ему никакого удовлетворения, ибо первых он считает годными для стола, 

а вторых совершенно бесполезными. Очевидно, что в данном случае полезность, или значе-

ние действия, сама по себе не вызывает реального аффекта, а является необходимой только 

для того, чтобы оказать поддержку воображению: ведь то же самое лицо, которое при других 

условиях способно пренебречь в десять раз большей выгодой, в данном случае радуется то-

му, что может принести домой полдюжины куликов или ржанок, потратив на охоту за ними 

несколько часов. Чтобы дополнить параллель между охотой и философией, можно еще заме-

тить, что хотя в обоих случаях мы можем с пренебрежением относиться к цели нашего дей-

ствия самой по себе, однако в пылу деятельности мы уделяем этой цели такое внимание, что 

всякое разочарование доставляет нам большое неудовольствие и мы испытываем печаль как 

в том случае, когда упускаем дичь, так и в том, когда впадаем в какую-нибудь ошибку в сво-

ем рассуждении» [5]. 

Можно в связи с этим вспомнить прекрасное подтверждение этим последним словам 

Юма, находимое нами необычайно емкое и выпуклое описание сцен охоты у Л.Н. Толстого в 

его романе «Анна Каренина» (ч. 6, гл. VIII–XIII). Когда первоначально Константина Левина, 

выведенного из душевного равновесия ревнивым отношением к кузену своей жены Кити, 

преследовали на охоте сплошные неудачи, то он страстно переживал по поводу этих неудач. 

«Левин не был так счастлив: он ударил первого бекаса слишком близко и промахнулся; по-

вел за ним, когда он уже стал подниматься, но в это время вылетел еще один из-под ног и 

развлек его, и он сделал другой промах. <…> С Левиным всегда бывало так, что, когда пер-

вые выстрелы были неудачны, он горячился, досадовал и стрелял целый день дурно. Так бы-

ло и нынче. Бекасов оказалось очень много. Из-под собаки, из-под ног охотников беспре-

станно вылетали бекасы, и Левин мог бы поправиться; но чем больше он стрелял, тем боль-

ше срамился пред Весловским, весело палившим в меру и не в меру, ничего не убивавшим и 

нисколько этим не смущавшимся. Левин торопился, не выдерживал, горячился все больше и 

больше и дошел до того уже, что, стреляя, почти не надеялся, что убьет» [2, с. 618–619]. 
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Когда им (Левин был с кузеном жены Васенькой Весловским) встретились отдыхавшие 

после работы мужики. то Левин решил избавиться от своего напарника, только мешавшему 

ему охотиться. 

«– Эй, охотники! – прокричал им один из мужиков, сидевших у отпряженной телеги, – 

иди с нами полудновать! Вино пить! <…> 

– Зовут водку пить. Они, верно, луга делили. Я бы выпил, – не без хитрости сказал 

Левин, надеясь, что Весловский соблазнится водкой и уйдет к ним. <…> Левину сильно хо-

телось выпить водки и съесть кусок хлеба. Он ослабел и чувствовал, что насилу выдирает 

заплетающиеся ноги из трясины, и он на минуту был в сомненье. Но собака стала. И тотчас 

вся усталость исчезла, и он легко пошел по трясине к собаке. Из-под ног его вылетел бекас; 

он ударил и убил, – собака продолжала стоять. «Пиль!» Из-под собаки поднялся другой. 

Левин выстрелил. Но день был несчастный; он промахнулся, и когда пошел искать убитого, 

то не нашел и его. Он излазил всю осоку, но Ласка не верила, что он убил, и, когда он посы-

лал ее искать, притворялась, что ищет, но не искала. <…> Он хотел быть спокойным, но бы-

ло то же. Палец его прижимал гашетку прежде, чем он брал на цель птицу. Все шло хуже и 

хуже» [2, с. 619–621]. 

На другой день Левин встал раньше всех и один отправился охотиться. На этот раз ему 

повезло.  

«Охотничья примета, что если не упущен первый зверь и первая птица, то поле будет 

счастливо, оказалась справедливою. 

Усталый, голодный, счастливый, Левин в десятом часу утра, исходив верст тридцать, с 

девятнадцатью штуками красной дичи и одною уткой, которую он привязал за пояс, так как 

она уже не влезала в ягдташ, вернулся на квартиру. <…> 

– Я очень доволен, – искренно говорил Левин, которому особенно радостно было не 

только не чувствовать той враждебности, которую он испытал дома к Васеньке Весловскому, 

но, напротив, чувствовать к нему самое дружеское расположение» [2, с. 631–632]. 

В произведениях русских писателей-охотников (С.Т. Аксаков, И.С. Тургенев, Л.Н. Тол-

стой и др.) охота рассматривается как воплощенное человеческое желание, азарт. Вот как это 

состояние описывает Аксаков: «Кто заставляет в осенние дождь и слякоть таскаться с ружь-

ем (иногда очень немолодого человека) по лесным чащам и оврагам, чтоб застрелить какого-

нибудь побелевшего зайца? Охота. Кто поднимет с теплого ночлега этого хворого старика и 

заставляет его на утренней заре, в тумане и сырости, сидеть на мокром берегу реки, чтоб 

поймать какого-нибудь язя или голавля?.. Охота, без сомнения, одна охота» [1]. 

Тургенев, современник Аксакова, в цикле рассказов «Записки охотника» изобразил по-

вествователя-охотника как человека – философа в душе. С силой охотничьей страсти он от-

правляется за 40, 60, 100 верст за желанными трофеями, но ими оказывается не пойманная 

дичь, а человеческие судьбы, истории нелегкой жизни, характеры. Иван Сергеевич Тургенев 

в 1850-е гг., в период подготовки решения социально-экономических вопросов, поиска наци-

ональной идеи через самопознание своих истоков, становится первооткрывателем россий-

ской провинции, ее бескрайних просторов, талантливых, самобытных людей «простого зва-

ния».  

В результате охотничьи блуждания с ружьем на плече уступают место философской ре-

флексии автора, открывающего внутренний мир русского крестьянина, который оказался 

глубже и интереснее мира представителей дворянского сословия. Его «охотник», по природе 

своей страсти умеющий видеть бытие «тетерева глазами самого тетерева», смог разглядеть, 

открыть душу других, ранее не знакомых ему людей. И это открытие мог совершить именно 

охотник, который осознает себя частью природы, входя в ее жизненный круговорот. «Бес-

спорно, вся она (природа. – А. Л.) составляет одно великое, стройное целое – каждая точка в 

ней соединена со всеми другими,– но стремление ее в то же время идет к тому, чтобы каждая 

именно точка, каждая отдельная единица в ней существовала исключительно для себя, почи-

тала бы себя средоточием вселенной, обращала бы всё окружающее себе в пользу, отрицала 

бы его независимость, завладела бы им как своим достоянием. Для комара, который сосет 
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вашу кровь, – вы пища, и он так же спокойно и беззазорно пользуется вами, как паук, кото-

рому он попался в сети». Природа – это «проявление жизни всеобщей, среди которой сам че-

ловек стоит как звено живое, высшее, но тесно связанное с другими звеньями <…> все, что 

существует, – существует для другого, в другом только достигает своего примирения или 

разрушения – и все жизни сливаются в мировую жизнь, – это одна из тех «открытых» тайн, 

которые мы все видим и не видим» [3]. 
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Аннотация. «Секулярный век» – известная работа Чарльза Тейлора, который переформу-
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"GOD'S LOCI" IN A SECULAR AGE 

Abstract. “Secular age” – the known work of Charles Taylor who reformulated the concept “secu-
larity”. The religion in a secular age is an elective opportunity. Respectively, “God's loci” can be in abso-
lutely unexpected places.  
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«Секулярное» – тема, которая сегодня интересует религиоведов даже больше, чем сама 

религия. Этому феномену посвящает свой труд Ч. Тейлор. Он выстраивает грандиозную кар-

тину генезиса «секулярного века», начиная с богословов позднего средневековья. Отправной 

точкой для него становится понятие «полноты», которое пересматривается с позиции «неве-

рующего». Тейлору важно показать «переход» из сферы «иной» в область «земной жизни»: 

каким образом человек начинает отвечать на вопросы, ответы на которые он ранее находил в 

области трансцендентного? Одним из каналов «перехода» становится неостоическая этика 

эпохи Возрождения. Акцентировав пересмотр понятия свободного волеполагания, автор по-

казывает, что человек Нового времени почувствовал гармонию в «этом» мире. Но, тогда, для 

него становится важным обнаружение «места» гармонии, в котором «неверующий хочет 

стать человеком, которого эта, земная, жизнь удовлетворяла бы совершенно, который мог бы 

с радостью отдаваться ей всем своим существом и находил бы в ней адекватные объекты для 

своего стремления к полноте во всем его объеме» [1, с. 10]. Он начинает перечислять «смыс-

лообразующие» локусы: семья, работа, «иные виды деятельности»…  

Тейлор делает вывод, что люди Нового времени находятся в поиске «личной» религиоз-

ной жизни. Это относится и к деятелям Реформации и к их оппонентам. Они стремятся отве-

чать на вопросы, «самостоятельно читая и толкуя Библию» [1, с. 92]. Особенно данная тен-

денция заметна в кальвинизме, который упраздняет разницу между «сакральным» и «про-

фанным», потому что «локусом» становится сам человек, его оценки. Итогом подобных про-

цессов является знаменитое со времен М. Вебера «расколдование» – «активное инструмен-

тальное отношение к миру, а также служение божественным целям, означающее ориентацию 

на практическую пользу» [1, с. 127]. Далее, по Ч. Тейлору, начинает работать концепт «экс-

клюзивного гуманизма». 

Эксклюзивный гуманизм – «вынужденный выбор» – главный герой дальнейших постро-

ений автора. Тейлор определяет его как «ощущение достигнутого порядка и чувство того, 

что преобразовательный потенциал успешно реализуется» [1, с. 168]. 

                                                             
 Статья подготовлена при финансовой поддержке фонда РФФИ и Правительство Омской области в 

рамках научного проекта № 17-13-55002 – ОГН «Персоноразмерная модель мониторинга религиоз-

ных процессов в Омской области: концептуализация, разработка, апробация». 
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Другими словами, Тейлор стремится показать генезис современного индивидуализма, 

который был не возможен в античной этике, а также был «осложнен» в средневековую эпо-

ху, несмотря на христианский персонализм. 

«Великое высвобождение» антропоцентризма происходит в «социальном воображае-

мом». 

Впечатляющим выгладит масштаб «подключаемых» автором процессов современности. 

Свою лепту в создание «эксклюзивного гуманизма» вносят теоретики «естественного зако-

на». Права и обязанности индивида, без которых мы не представляем сегодня современное 

общество, формулируются Гроцием и Локком. «Социальное воображаемое» оформляется в 

сфере экономики, публичной сфере и «практиках и мировоззренческих основах демократи-

ческого самоуправления». Все эти сферы становятся автономными по отношению к Богу. 

Этому способствует этика пользы как «освящение обыденной жизни». 

В определении «локусов Бога» в секулярном веке важную роль играет деизм. Он имеет 

три стороны: провиденциальный деизм, примат безличного порядка и естественная религия. 

Интересно, что Тейлор использует глагол «угасание»: в секулярном веке у него «угасает» не 

только «благодать», но и «ощущение тайны», а также «Божественное Провидение» [1, с. 288]. 

«Изолированный мир для изолированного я» создает три социально опасных аспекта ре-

лигии: суеверие, фанатизм и энтузиазм. Суеверие связывается с заколдованным измерением 

религии; фанатизм – нарушение порядка взаимной пользы… Энтузиазм – стоит в стороне от 

логики секулярного века. 

Сфера секулярного строится по аналогии со сферой религии. И Ч. Тейлор ищет секуляр-

ные соответствия важнейшим религиозным концептам. 

Автор в качестве итога предлагает «эффект новой звезды». Диверсификация создает 

«чрезвычайно разнообразные варианты морального/духовного выбора, охватывающие весь 

диапазон мыслимого, а порой даже выходящие в область прежде совершенно немыслимого. 

Эта фаза продолжается и сегодня» [1, с. 381]. «Эффект новой звезды» является, в свою оче-

редь, результатом «антропоцентрического поворота». Таким видится автору контекст всей 

дальнейшей истории европейской и американской философии, вплоть до авторов второй по-

ловины XX века. Ч. Тейлор рисует глобальную картину взаимного «охрупчивания» религи-

озной и секулярной сфер, перечисляя наработки коллег в плане обозначения современных 

форм религии, таких как «приватная» или «бедная». Но заключает этот раздел утверждением 

начала новой эпохи религиозного поиска. Процессы имманентизации, которые обусловили 

появление изолированной идентичности, тем не менее расширяют внутреннюю сферу и со-

здают новые локусы. Это и есть «новая форма религиозной жизни» – «более личностной, ха-

рактеризующейся большей преданностью и искренностью» [1, с. 667]. 

Наше исследование не носит характера рецензии на «Секулярный век» Ч. Тейлора, тем 

более что таковых в русскоязычной литературе несколько. Поэтому мы не ищем в построе-

ниях Ч. Тейлора противоречий и не считаем его труд апологией религии в современном об-

ществе. Нам хотелось показать с помощью этой огромной по своему объему монографии, 

что современные зарубежные построения в области (пост)модерной религии обнаруживают 

множество мест (локусов) присутствия Бога (в том числе в теистическом его понимании) в 

«секулярном» измерении. Следующим шагом для российского исследователя будет проведе-

ние подобных поисков в современной российской действительности. 

Секулярный век сделал возможным модерное неверие и, соответственно, атеизм. И со-

отношение веры и неверия является главным предметом изучения современных авторов. 
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НЕЗРИМОСТЬ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ АНГЕЛА 
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ РОМАНА У. ГОЛДИНГА «ШПИЛЬ») 

Аннотация. Исследуется эволюция явления ангела человеку на примере Джослина, глав-
ного героя романа У. Голдинга «Шпиль». 
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INVISIBILITY OF BEING ANGEL 
(FOR EXAMPLE, THE MAIN CHARACTER OF THE NOVEL “SPIRE” BY W. GOLDING) 

Abstract. Author of article explores the evolution of the phenomenon of man on the Angel exam-
ple, Jocelyn, the protagonist of the novel “Spire” by W. Golding. 

Keywords: the apparition of the Angel; the evolution of the phenomenon of otherworldly forces; 
visualization of invisibility phenomenon of the Angel. 

 

Действие в романе Уильяма Голдинга «Шпиль» [1] разворачивается в средневековой 

Англии на драматическом фоне строительства шпиля храма Пречистой Девы Марии в Солс-

бери (вернее, достраивание этого храма шпилем, который и был изначально задуман, но по 

каким-то причинам так и не был возведен). Драматизм ситуации заключен в отсутствии 

надлежащего фундамента в основании храма – имеющийся с трудом выдерживает тяжесть 

самого храма. Шпиль же задуман главным героем Джослиным, настоятелем храма, высотой 

свыше ста метров (400 футов), а это означает непомерную нагрузку на существующий фун-

дамент, который, по мнению строителей, да и всех, кто так или иначе соприкасается с во-

площением джослиновой задумки в жизнь, и в первую очередь это, конечно, клир, однознач-

но не выдержит многократно возросшей нагрузки и в конце концов должен будет обрушить-

ся, похоронив под своими обломками сам храм и всех, кто в нем находится. 

Возникает закономерный вопрос – что придает сил Джослину в его непреклонном от-

стаивании своей «безумной» (так считают все, без исключения, окружающие его люди) идеи 

в непременном возведении шпиля до запланированной высоты и ни дюймом ниже? Короче 

говоря, не раз возникала крайне критическая ситуация, порой просто безвыходная, которая 

буквально вопияла настоятелю и окружающим (строителям в первую очередь): все – это ко-

нец! дальше возводить – невозможно ни по каким существующим канонам тогдашнего стро-

ительного искусства! Однако Джослину всегда удавалось убедить, прежде всего себя, а так-

же и других, что шпиль возможен и даже будет – пусть вопреки всем холодным расчетам, 

утверждающих обратное. 

Ответ прост. В критические моменты ему стал являться ангел, который и придавал ему 

так необходимые силы в деле «духовного окормления» всех причастных к строительству 

шпиля, и нужно даже сказать больше – духовного насилия над душами сомневающимися и 

критически настроенными к сумасбродной затее настоятеля храма. Происходит наделение 

Джослиным субъектностью своей сокровенной интенции, возникшей вследствие своего 

видéния. Но это все же гордыня, хотя и прикрытая именем бога. И диавол тоже посещал 

Джослина наряду с ангелом – за его душу с переменным успехом борются и ангел и диавол! 

Важная деталь – ангел всегда являлся со спины: 
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«И вдруг Джослин почувствовал, что он не один. Нет, он никого не увидел и не услы-

шал. Это было лишь ощущение, как ощущают тепло огня за спиной, – сильное и в то же вре-

мя нежное неведомое присутствие было таким близким, что, казалось, проникло в самый его 

хребет. 

Джослин склонил голову в ужасе, едва дыша. Он не противился. Я здесь, словно бы ве-

щал неведомый, не двигайся, мы здесь и пребудем вместе вовеки. 

И тогда он осмелился подумать, чувствуя тепло за спиной: 

«Это мой ангел-хранитель…»» (гл. 1). 

«Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова 

явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом» (гл. 2). 

«Джослин почувствовал, что они уже не одни, что ангел стоит под холодным дождем у 

него за спиной и согревает его» (гл. 6). 

«Часто являлся ангел и стоял позади него; это изнуряло его, потому что ангел был вели-

ким и дивным бременем, под которым сгибалась спина. Но мало того, вслед за ангелом, 

словно напоминая о смирении, приходил диавол, которому была дана власть терзать его, и 

стискивал ему чресла, поистине становившиеся неудержимым злом …Всегда ощущая за 

спиной своего ангела…» (гл. 8). 

«Он чувствовал, как за спиной его ангел борется с диаволом» (гл. 9). 

В чем же тут дело? В стеснении ли ангела, нежелании его явно афишировать свои доб-

рые дела по укреплению духа пошатнувшихся в вере, но все еще следующих «прямой доро-

гой» (веры)? 

Скорее дело обстоит таким образом, что к средневековью (с точки зрения нашего совре-

менника) человек все еще не может довериться себе, своим собственным внутренним силам 

– силам собственного, личного духа, не может поверить в себя, ему все еще нужна вера в по-

тусторонние силы, одним из олицетворений которых и являются ангелы. Но если в седой 

древности потусторонние силы представали пред очи экзальтированного верующего (биб-

лейским персонажам бог и ангелы являлись воочию, хотя самого бога и нельзя было видеть в 

лицо, а только со спины, однако находились и такие, которым сие было дозволено без каких-

либо фатальных последствий, Моисею например, а Яков даже сошелся с ним в рукопашное 

единоборство и сумел, как ни странно, одержать верх), то в средневековье происходят суще-

ственные изменения в потусторонних явлениях – уже начинается движение человеческого 

духа от внешних по отношению к нему сил к своим внутренним силам, а потому ангел уже 

не смеет так бесцеремонно вмешиваться во внутреннюю жизнь человеческого духа, он пред-

почитает держаться в тени, то бишь за спиной, скромно оказывая свои ангельские услуги по 

хранению и укреплению силы духа. Человеку все еще нужен этот внешний образ для выра-

жения внутренних, интимных интенций его души. Пока человеческой душе все еще нужны 

помочи (божественные, ангельские). Но уже грядет время, когда он – пускай не сразу, посте-

пенно – начнет от них отказываться: грядет Новое время, время научной революции. А по-

тому, если в наше время ангел кому-то и является, то чаще всего новоиспеченный визионер 

предпочитает об этом помалкивать. 

P. S. Статья подготовлена на основе доклада, читанного автором год назад на VI конфе-

ренции (9 июня). Речь шла, как может судить читатель, о мистическом флере возведения 

шпиля над Солсберийском собором. И надо же было такому случиться, что доклад не был 

вовремя представлен к печати (видно, черт вмешался), а появляется лишь теперь, когда 9 ме-

сяцев спустя (т. е. полгода тому назад) в Солсбери разыгрывается драматический фарс со 

Скрипалями чуть ли не с мистической закваской, но на сей раз от современной химической 

науки! Предоставляю читателю судить, в каком щекотливом положении оказался (или мог 

бы оказаться) автор сего опуса. 
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ЮРОДСТВО СИБИРСКОГО ПАНКА: МАСШТАБИРОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОГО 

Аннотация. Культурный феномен «сибирский панк» являет собой воплощение локального 
музыкально-поэтического андеграунда. Сопоставляя сибирский панк и феномен юродства, мы 
можем сказать о том, что эти явления представляют собой пример радикального нонконфор-
мизма в социальной и культурной сферах. Масштабируемость в современности становится 
главной составляющей креативной продукции в массовой культуре, а свойственная ей непред-
сказуемость начинает из контекста идей и персоналий, которые являли собой образ неприми-
римого социального протеста, в виде сибирского панк-юродства создавать определенный ре-
гиональный, т. е. «локальный» социально приемлемый фетиш. 

Ключевые слова: культурный феномен, сибирский панк, локальность, нонконформизм, 
масштабируемость, непредсказуемость, юродство, антиповедение, социальный протест, хайп, 
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THE FOOLISHNESS OF THE SIBERIAN PUNK: SCALING THE LOCAL 

Abstract. The cultural phenomenon “Siberian punk” is the embodiment of the local musical and 
poetic underground. Comparing the Siberian punk and the phenomenon of foolishness, we can say that 
these phenomena are an example of radical non-conformism in the social and cultural spheres. Scala-
bility in modernity becomes the main component of creative products in popular culture, and its un-
predictability inherent starts from the context of ideas and personalities, which represented an image 
of irreconcilable social protest in the form of Siberian punk foolishness to create a certain regional, 
that is, “local” socially acceptable fetish. 

Keywords: cultural phenomenon, Siberian punk, locality, non-conformism, scalability, unpredicta-
bility, foolishness, anti-behavior, social protest, hype, culture, modernity. 

 
«Сибирский» панк-рок, состоявшийся как локальная музыкальная сцена и поджанр 

панк-рока, является устоявшимся понятием в отечественной музыкальной критике и культу-

рологии. Самые известные представители этого направления – Егор Летов, Янка Дягилева, 

Кузьма Рябинов, Олег Судаков, Черный Лукич, Роман Неумоев и другие, представляли со-

бой музыкантов, сформировавшийся в середине 80-х гг. XX в. в городах Сибири: Омске, Но-

восибирске и Тюмени. Панками они назывались ради обозначения стиля или условного 

названия мировоззрения.  

Сопоставляя сибирский панк и юродство, мы можем сказать о том, что эти явления 

представляют собой пример радикального нонконформизма в социальной и культурной сфе-

рах. Действия и панков и юродивых являются формой протеста общественного сознания при 

помощи скандально-неприличного внешнего вида, ненормативной лексики, эпатажа и порой 

буйного, пошлого и кощунственного поведения и внутреннего содержания. 

В истории духовной культуры, феномен юродства, являясь экстремальным видом рели-

гиозного подвижничества [6], был одной из форм общественного протеста и, сочетаясь одно-

временно со смирением и жертвенностью, являлся одним из труднейших подвигов христиан-

ства. Как утверждает А. Панченко, «юродство действительно было одной из форм интеллек-

туального критицизма (в качестве параллели можно привести киников и мусульманских дер-

вишей)» [4]. 

Поэзия сибирского панка подобно юродству создает свое мироотношение, свою картину 

мира и этику «навыворот», а это является определенной творческой концепцией. И. Кукулин 
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пишет о том, что это есть «одно из продолжений эстетики пост-языческого скоморошества и 

христианского юродства в новых социально культурных координатах и с не наименьшей 

страстью к обличению греховного мира» [2]. 

Феномен юродства в сибирском панке объясняется связью с русским поэтически аван-

гардом. Вызывающее и эпатирующее авангардное поведение продолжает линию древнерус-

ского «антиповедения» (термин Б.А. Успенского), в основе которого принципы перевернуто-

сти по отношению к обыденному поведению и господствующим этикетным формулам, заме-

на тех или иных регламентируемых ценностей на их противоположность [3]. Авангардная 

поэзия действует также в традиции сопротивления и антиповедения, используя метод от про-

тивного, возобновляя скоморошье и юродство. Таким образом, русский поэтический аван-

гард оказал в свою очередь оказал влияние на сибирский панк, что выразилось творческом 

самовыражении посредством юродского антиповедения, мировосприятия и языка со всем 

абсурдом, безумием, бунтом и экстремальностью. 

В нашей работе мы сконцентрируем свое внимание на личности и творчестве Егора Ле-

това. В современности персона Егора Летова стала не только культурным символом и леген-

дарным наследием сибирского андеграунда, но и сама по себе являет феномен масштабиро-

вания идеи «локального». Наиболее «юродское» по содержанию раннее творчество Егора 

Летова представляет острую социальную критику, дух нигилизма и метафизической анар-

хии. Вот тезисы из его интервью: «Каждый шаг, каждое твое очередное творение должно 

было быть пропитано такой агрессией, таким психологическим буйством, чтобы оно встало, 

выперло поперек горла по возможности каждому “убежденному” жителю» [1].  

У вас лица как гороховый суп  

У вас жизни как промасленная бумага 

У вас мечты как выстиранные пододеяльники 

У вас мир как противогаз [1] 

Панк Летова, как и юродивый, отказывается от мирского порядка жизни, для него начи-

нает действовать лишь один закон радикального творчества, на основе которого он, кривля-

ясь, кощунствуя и ненавидя, дискредитирует и опрокидывает все человеческие моральные 

стереотипы из-за того, что они уже не имеют права на существование вследствие статично-

сти и лицемерия. 

Возлюби свою похоть 

Возлюби свою слабость 

Возлюби свою подлость 

Возлюби свою вонь  

Это новая правда  

Новая вера [1] 

Судьба Летова сложилась так, что находясь в противостоянии в реальной и метафизиче-

ской системе подавления посредством своей эпатажной творческой деятельности, в конце 

1985 г. он был принудительно заключен в психиатрическую больницу Омским отделом КГБ. 

Пока мы существуем – будет злой гололед 

И майор поскользнется, майор упадет 

Ведь мы – лед под ногами майора! [1] 

После ситуации с психобольницей и преследования властями Летов больше не играет в 

Омске ни одного концерта, и, практически до самой смерти, подтверждает известный прин-

цип – «нет чести пророку в своем отечестве», при этом являясь культовой фигурой в отече-

ственной андеграундной музыке и современной культуре интеллектуального и креативного 

протеста. 

Спустя 10 лет после смерти Егора Летова можно наблюдать некий культурный парадокс, 

который выражен в «масштабируемости» локального юродства Егора Летов как некого пути 

от общественного презрения и гонения до канонизации и региональной гордости. Чтобы по-

нять нашу интерпретацию, здесь необходимо раскрыть суть феномена масштабирования, ко-

торый рассматривал современный философ Н.Н. Талеб. На примере разных профессий он 
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проводит грань между человеком «идей», продающим интеллектуальный продукт в виде де-

ловой операции или нематериального произведения от человека «труда», продающего свой 

собственный труд. В первом случае тот, кто производит идеи может их масштабировать и 

получать от этого максимальный эффект как по силе влияния, так и в денежном эквиваленте, 

но процессы эти являются «Черным лебедем», т. е. неким принципом непредсказуемости. 

Связывая этот концепт с нашей темой, можно предположить, что в процессе производства 

концепций и идей, масштабируемость становится главной составляющей креативной про-

дукции, а свойственная ей непредсказуемость, «тирания случая, свойственная Крайнестану» 

[5] из идей, которые являли образ Егора Летова как непримиримого панк-юродивого, начи-

нает создавать не просто продукт современной массовой культуры, но и определенный реги-

ональный, т. е. «локальный» фетиш. Например, известно, что на губернаторском канале в 

Омске снимали и показывали передачи посвященные Летову; недавно было получено разре-

шение от администрации города Омска сделать стену памяти Егора Летова (хотя и не в куль-

турном центре города, а опять же в локальном пространстве, в микрорайоне Чкаловск, где он 

родился, жил и творил); симфонический оркестр делает концерт кавер-версий песен Летова. 

Апогеем этого становится тот факт, что 10 сентября 2018 г. детский хор из Омска спел пес-

ню, когда то исполняемую Летовым «Любви не миновать» к его дню рождения. 

Можно говорить о том, что наконец признание и слава пришли к недооцененному на ло-

кальном уровне юродствующему художнику-герою-бунтарю, но в тоже время, думается о 

том, что, таким образом, ситуация вокруг личности Летова достаточно парадоксальна и яв-

ляется Черным лебедем по Талебу, где каждый пытается из этого сделать говоря языком со-

временности – собственный «хайп». Современность, поставляя нам технические средства 

масштабирования идей и технологии трансформации культурных смыслов, создала небыва-

лую ранее ситуацию, где к личности и творчеству Летова полностью меняется отношение 

большинства и сильных мира сего – так же «навыворот», от ненависти до любви, любви тех 

«убежденных жителей», против чьего социального лицемерия, равнодушия и статичности 

Егор Летов искренне боролся на протяжении нескольких десятилетий, проповедуя свое панк-

юродство. 

Над землей много черных ворон, 

У судьбы много разных сторон, 

Но в какую сторону не пойдешь – 

Все равно любви не миновать [1]. 
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Под понятием «англиканская церковь» я подразумеваю не церковно-исторические про-

цессы, происходящие в период английской Реформации, а, скорее, персоналии, которые в 

полной мере проявили свой характер и личностный потенциал в многогранном процессе ду-

ховных преобразований. Вспомним, за что боролся английский король Генрих VIII, несмотря 

на дарованный ему титул «Fidei defensor» (Защитник веры): за свободу волеизъявлений по-

средством избавления от папского гнета и, как следствие, за главенство над английской Цер-

ковью. 

Чтобы понять, в каком контексте будет рассматриваться гендерный дисплей, раскрою 

специфику данного термина: он введен американским социологом Ирвином Гофманом. В 

первую очередь, гендерный дисплей – это многообразие проявлений «мужского» и «женско-

го» в межличностном взаимодействии. Во-вторых, это визуализация: имя, внешность, тембр 

голоса, манера речи, специфика выражения чувств – эти факторы позволяют идентифициро-

вать собеседника как мужчину или женщину [1, с. 6]. Таким образом, гендерный дисплей – 

это своеобразная игра. 

Исстари известно, что религия нередко становилась средством для достижения соб-

ственных целей в руках людей, имеющих отношение к высшей власти. Я не называю этих 

людей «правителями», ведь ситуация, которую я буду рассматривать в данном исследовании, 

предполагает, что не только религия стала средством достижения целей, но сам правитель 

оказался марионеткой в руках хитрой и умной женщины. 

История великой женщины Анны Болейн строится на страстных, порою кровавых взаи-

моотношениях с королем Генрихом VIII, которые увенчались казнью женщины по приказу 

самого короля. Натура Болейн окутана дымкой мифологического флера, потому базисом для 

исследования будут служить вспомогательные элементы – свидетельства авторитетных ис-

ториков.  

Формирование англиканской церкви имеет под собой куда более масштабные истоки, 

нежели влияние некоей женщины: деятельность Мартина Лютера, папский снобизм в делах 

внешней политики – иными словами, игры престолов пред лицом неминуемой Реформации. 

Однако придется намеренно опустить основные вехи в истории англиканской церкви и углу-

биться в явление, которое породили вышеупомянутые истоки – «роковая женщина». 
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Я считаю это явлением, ибо явь – это то, что мы видим, оно существует в действитель-

ности и, возможно, осязаемо. Явление – нечто мимолетное, смутное, однако, существующее 

где-то подле нас. Но были ли действия Анны миражом? Вдруг легкая невесомая рука хруп-

кой женщины на самом же деле – кровоточащий кулак, закованный в железную перчатку? 

Для Генриха Анна оказалась роковой: преобразовав церковное управление, он оказался слеп 

к женщине, которая взлелеяла в нем худшие черты его натуры, выпуская хохочущего беса на 

загнанных в угол епископов.  

Анна получила воздаяние: ее обвинили по ложным доносам за кровосмесительную связь с 

собственным братом и за измены со множеством мужчин. Однако Анна проявляла осторож-

ность со вступлением на служение к супруге Генриха, Екатерине Арагонской. Ибо целью де-

вушки (и ее семьи) стал Король. Анна желала не просто стать женой Генриха, но и обеспечить 

своей семье и потомкам титул, признание, непререкаемый авторитет в других государствах. 

Гендерный дисплей способствует значительному расширению гендерной стратегии: Ан-

на ведет себя женственно и смело, вступая в открытые дипломатические диалоги с послами. 

Это свидетельствует о «маске» и «наряде», которые Анна сменяет для короля и его врагов. 

Судя по источникам, внешний облик Анны трактовался неоднозначно, исходя из канонов 

красоты того времени, и здесь вступает в игру мифологизация: утверждали, что кожа Анны 

землистого цвета, на руке есть шестой палец, а тело ее покрыто «сосками дьявола» [3, с. 39], 

хотя на сегодняшний день благодаря труду Рассела Хоупа Роббинса известно, что данным 

термином окрестили обычные родимые пятна и родинки [2, с. 54]. 

Отчего тогда образ женщины, вероятно, приятной наружности, был искажен еще при ее 

жизни? Осмелюсь предположить, что образ ведьмы возник по причине того, что Анна не 

просто взяла короля в оборот, но посягнула на основы Святой Церкви, о чем свидетельствует 

тесное общение Анны с первым советником короля Томасом Кромвелем: целью Анны был 

брак с королем, а Кромвеля интересовало исключительно церковно-государственное преоб-

разование. 

Таким образом, Анна шагнула в еще один гендерный дисплей: чтобы удержать свои по-

зиции, необходима легитимация заключаемого брака. А для легитимации брака нужен тол-

ковый богослов и юрист, который бы разрешил королю развестись с первой женой. Таковым 

стал Томас Кранмер – реформатор, благодаря которому бракоразводный процесс получил 

свое развитие в Англии. Здесь Анна, мудро не вступая напрямую на путь государственных 

реформ, остается в рамках религиозных преобразований. 

Успех синтеза ума, обаяния, музыкальных и ораторских талантов сыграл с Анной злую 

шутку: она не успела вовремя остановиться и сменить гендерный дисплей после вступления в 

брак и рождения дочери вместо долгожданного наследника. И поэтому окружение Анны, что 

содействовало ей в развитии отношений с Генрихом, осталось разочаровано, ибо ожидалось, 

что королева продемонстрирует величие не своей жесткой волей, а кротостью и смирением 

пред реформированной Церковью и идеями Кромвеля и Кранмера. Как вышло, что союзники 

Болейн – Кранмер и Кромвель, спустя три года после заключения брака между Анной и Ген-

рихом, станут одними из тех, кто подготовит для королевы обвинительный приговор? 

Предполагаемо, что Анну настигло воздаяние за грехи перед Церковью, точнее сказать, 

перед Королем, ибо тот ныне глава Святой Церкви. После коронации дочери Анны, короле-

вы Елизаветы I, образ Анны был реабилитирован. Анна Болейн стала восприниматься как 

мученица английской Реформации, спасшая Англию от дурного влияния католицизма и спо-

собствовавшая усилению власти монарха.  

В свете данного мнения можно сказать, что Анна избрала путь божьей благодати в свете 

протестантизма, решив строить Новый Мир на новых теологических доктринах, от пагубно-

го влияния которых и попала на плаху, самолично развязав монарху руки. 

Религия здесь выступает не только как идентификация локальности, но и как сопровож-

дающий фактор для развития и реализации гендерного дисплея. Это подтверждает, что жен-

щина и религиозные процессы в истории государства совместимы при условии, что женщина 

реализует потенциал вариативности, который ей предлагает феномен гендерного дисплея. 
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Keywords: theory of frames; transposition; social interaction. 

 

Теория фреймов активно обсуждается в современной философии и социологии. Термин 

«фрейм» (в переводе означает код или рамка (схема)) использовался в информатике. Сейчас 

термин широко распространен в социологии, теории коммуникации и лингвистике. В социо-

логии теорию фреймов подробно разработал И. Гофман. Г. С. Батыгин пишет, что основной 

вопрос социологии Гофмана – «Что происходит на самом деле?» [2, с. 21]. Одним из спосо-

бов ответить на этот вопрос выступает теория фреймов. В общем смысле фрейм (в социоло-

гии) – схема (поведения или речи), с помощью которой социальный агент осознает себя и 

других в мире (в обществе). И. Гофман разделяет первичные и вторичные системы фреймов. 

Первичные системы фреймов характеризуются И. Гофманом как организационные предпо-

сылки «чего-то такого, что человеческое познание осваивает, к чему приходит и чего оно не 

может создать лишь собственными творческими усилиями» [2, с. 320]. В нашем обществе 

существуют правила поведения или речи в определенных ситуациях, и мы ждем, что люди 

вокруг нас будут действовать согласно данным правилам. То есть мы понимает, как работает 

то или иное правило, и подстраиваем свои действия под это понимание.  

Пример.  

Представьте ситуацию, в которой три человека заходят в лифт. Когда лифт начина-

ет движение, один из них разливает чай и предлагает другим.  

Что происходит в этот момент? Фрейм, т. е. привычная схема поведения в лифте, лома-

ется. Если мир и общество действует по установленным (гласным или негласным) социаль-

ным протоколам поведения, то срабатывают первичные фреймы. Нарушение привычных со-

циальных схем поведения определяется вторичными фреймами. К вторичным фреймам от-

носят игру или перфоманс.  

Однако, социальный мир не статичен, поэтому в определении фрейма существуют неко-

торые трудности. В некоторых случаях нам приходится решать, как реагировать на ситуа-

цию, интерпретировать ли действие, как целенаправленное или как волеизъявление. «Соци-

альная значимость дилеммы, связанной с выбором адекватного фрейма, не должна мешать 

нам видеть, что при выборе между перспективами пониженной и полной ответственности 

возможна простая ошибка в определении фрейма» [2, с. 396]. Необходимо учитывать также 
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различия в культурных, религиозных и социальных плоскостях. Слишком самонадеянно, 

считает И. Гофман, было бы определять в таком случае правильные и неправильные фреймы. 

Предпосылкой любой активности человека, поясняет И. Гофман, является определенная био-

графическая идентичность, даже в случае выполнения обычной социальной роли. Способы и 

привычки исполнения той или иной роли определяют то, как мы выражаем личностную 

идентичность, хотя возможность проявления идентичности также зависит от степени фор-

мальности ситуации. Таким образом, появляются отношения между социальной ролью и че-

ловеком, которые соответствуют определенному фрейму. Во фрейме роль «получает внеш-

нее воплощение и как бы мимолетно приоткрывает Я (self). Если так, то Я – не какая-то сущ-

ность (entity), частично скрытая за событиями, а изменяемая формула управления самим со-

бой в заданных обстоятельствах» [2, с. 692]. 

В. Вахштайн пишет, что ключевым понятием теории фреймов И. Гофмана является 

транспонирование. Термин «транспонирование» был заимствован социологами из практики 

исполнения музыкальных композиций и означает перенос мелодии (или пьесы) на другую 

высоту. Как в музыке, так и в социальном взаимодействии может осуществляться перенос из 

первичной системы фреймов во вторичную. «Соответственно, материальные объекты, со-

ставляющие обязательную оснастку некоторого взаимодействия в первичном фрейме, стано-

вятся реквизитом, знаками самих себя в новом (вторичном) фрейме. Это «объекты в кавыч-

ках» [1, с. 16]. На примере игрушек и системы игрового взаимодействия В. Вахштайн рас-

сматривает сценарий, транспозицию и транспонирование. Транспонирование в социальной 

теории предполагает перенос привычного социального понимания ситуаций и действий в 

новое (игровое) поле, создавая при этом нетипичные интерпретации. Перенос осуществляет-

ся не только материальных объектов (как в случае с игрушками), но и речевых, коммуника-

тивных штампов. Активно таким видом транспонирования пользуются журналисты, писате-

ли и маркетологи. 

Пример. 

В городе Томске можно встретить необычные названия магазинов: комиссионных то-

варов «Джек муравей», магазин продуктов «Валерик», универсам «Близкий», торговый 

центр (2 этажа) «Высотный» и другие.  

В этих примерах можно отметить транспонирование ассоциаций, отношений, качеств 

(моральных и материальных) на объекты повседневного пользования. Таким образом, фор-

мируется не только вторичный фрейм использования слов в речи, но и демонстрируется ре-

гиональная идентичность. Например, употребление названия «Валерик», а не «Валерия» или 

«Валерий», показывает отношение свой – чужой. 

Примеры транспонирования можно найти в любом социальном взаимодействии: в по-

вседневности, политике, науке, образовании. Данная теория может быть применима в срав-

нительных и аналитических исследованиях. Например, теорию фреймов и ее ключевое поня-

тие – транспонирование – можно использовать для сравнения столичной и нестоличной 

культуры. 
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БОЛЬ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается явление «боль», представленное в современной 
мультипликации, где сцены боли и страданий выступают в роли художественного приема, к 
которому современные художники-мультипликаторы прибегают с целью передачи авторского 
замысла. Будучи частью визуального ряда, боль представляет собой комплексный образ и име-
ет сложную систему социокультурных ссылок и кодов. Представленная в мультфильмах боль 
служит средством медикализации боли зрителя. 
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Abstract. The paper deals with the phenomenon of pain represented in modern animated car-
toons where the scenes, portraying pain and sufferings, can be treated as an artistic device, resorted to 
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phenomenon and a system of social and cultural references and codes. Such a pain, represented in the 
cartoons, serves as a means of medicalization of viewer’s pain. 
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Характерной чертой современной мультипликации как вида массовой культуры, затра-

гивающего актуальные проблемы современности, является широкая аудитория. Эта аудито-

рия охватывает не только детей, для которых просмотр мультфильмов с незатейливыми сю-

жетами является развлечением, но и взрослых, запросы которых более изощрены.  

Мультипликаторы, отражая актуальную социокультурную ситуацию, нередко прибега-

ют к достаточно экспрессивным художественным средствам, важным элементом которых 

является изображение человеческой боли и связанных с ней страданий, что, в свою очередь, 

является зачастую объектом критики из-за влияния на детскую психику сцен насилия и же-

стокости, оказывающих, по мнению критикующих, негативное воздействие. 

С другой стороны, множество споров также вызывают и транслирующиеся через мульт-

фильм ценностные установки. Так, в популярных мультсериалах («Симпсоны», «Гриффи-

ны», «Американский папаша», «Южный парк», «Футурама» и пр.) нередко встречаются сце-

ны физического насилия, суицида, эвтаназии и пр. Также в мультфильмах находит отраже-

ние и религиозная сторона жизни современного человека, что, в свою очередь, вызывает 

возмущение верующих, весьма болезненно воспринимающих ироничную и даже глумливую, 

по их мнению, интерпретацию религиозных сюжетов и почитаемых ими религиозных фигур.  

Для осмысления феномена современной мультипликации в рассматриваемом аспекте 

необходимо понимание социокультурного состояния современности как эпохи постмодер-

низма, для которой характерна травестия с ироничным и порой циничным отношением к 

ценностным установкам предыдущих культурных формаций.  

Однако критика мультипликации лишь с морально-этических позиций, представляется 

малоперспективной, поскольку при данном подходе ускользает такая составляющая мульт-

фильма, как желание современного зрителя, нуждающегося в сенсорной подпитке, испытать 

сильные эмоции.  
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Таким образом, современная мультипликация через порой весьма специфические худо-

жественные формы, в которых отображены страдания, медикализирует болезненное состоя-

ние современного субъекта, позволяя ему через эмпатию к персонажам мультфильма на вре-

мя дистанцироваться от собственной боли, в том числе сопряженной с противоречиями и 

проблемами повседневности. 
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Аннотация. В работе рассматриваются процессы трансформации эпистолярных жанров, 
такие как переписка, диалог, ведение дневника. Приводятся аргументы, подтверждающие те-
зис о снижении роли языка как средства передачи информации, и о замещении их визуальны-
ми коммуникациями, которые способствуют трансформации идентичности человека.  
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Abstract. In this paper, we consider some transformations concerning epistolary genres such as 
correspondence, dialog, holding a diary. We argue in favor of the fact that the language as a mean of 
information transmission is losing its former importance. It is being replaced by various visual com-
munication in many cased. Moreover, we demonstrate some examples of how human identity is being 
changed. 
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Повсеместное внедрение в жизнь человека новых коммуникационных технологий при-

водит к трансформации идентичности человека, выражающейся не только в смене привыч-

ного поведения, но и в трансформации языковых стратегий, а также речевых практик. В дан-

ной статье мы рассмотрим изменения письменных жанров, обращая пристальное внимание 

на эпистолярные, считавшиеся всегда очень личной литературой, предназначенной для узко-

го круга лиц. 

Авторы традиционных дневников старались давать различным явлениям свою честную 

объективную оценку, поскольку ведение дневника изначально не предполагало его прочте-

ние посторонними; если даже через какое-то время дневник открывался миру, данный факт 

не оказывал никакого влияния на этот жанр, поскольку в момент его создания автор не пред-

полагал его публикацию. Повсеместный Интернет предлагает пользователям сервисы, где 

можно вести личный блог (дневник), создать свой видео канал, а также возможность интер-

активного взаимодействия автора с читателями. Таким образом, современные блоги являют-

ся ответвлением от традиционного ведения дневника. Основным отличием виртуального 

дневника является публичность, которая подразумевается уже в момент создания самого 

текста [8, с. 98].  

Сетевые страницы дневников и блогов, публичны, и, к сожалению, для них не требуется 

ни рецензия, ни работа корректора, что в свою очередь негативно сказываться на их каче-

стве. В сети Интернет можно найти безграмотные тексты некомпетентных авторов или лю-

бителей, высказывающих свою точку зрения по различным вопросам, а также низкокаче-

ственный контент, который интересен только ограниченному кругу лиц. Как правило, сете-

вые блоги, содержат контент, посвященный повседневным делам автора. Например, «Я в 

университете», «Ужин в кафе» [7, с. 82]. Главной целью для автора становится получение так 

называемых «лайков». Как считает З. Бауман, на смену философскому утверждению Декарта 
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«я мыслю, значит, я существую» приходит иное утверждение: «меня видят, значит, я суще-

ствую» [6].  

Сеть Интернет содержащая огромные материалы качественных текстов вперемешку с 

низкокачественными затрудняет выбор для читателя. Более того, низкокачественный контент 

может предлагаться читателям как откровение. Некоторые сетевые блоги обнажают такие 

подробности, что авторы Н. Доринг и А. Гундольф ставят вопрос о том, что представляют 

собой сетевые блоги «журнализм» или «эксгибиционизм» [7, с. 88].  

Благодаря развитию информационных технологий существенно возросла скорость сете-

вого взаимодействия [1, с. 240; 2 с. 145]. Появились новые сервисы для коммуникаций, а пе-

ресылка письма по электронной почте занимает доли секунды. При этом легковесные мо-

бильные устройства, позволяют просматривать и мгновенно отвечать на поступающую кор-

респонденцию, поэтому можно считать, что подобное общение происходит в реальном вре-

мени. Если раньше для получения почты требовалась неделя и больше, то сегодня на это 

уходит совсем немного времени, это способствует краткости электронных писем, ведь чело-

век меньше продумывает текст сообщения, поскольку при его создании человек понимает, 

что можно будет в ответном письме что-то дописать или спросить. Традиционные письма 

отличаются большей продуманностью ведь на свое письмо, ответ приходилось ждать весьма 

нескоро и не было возможности что-то быстро уточнить. Уникальность электронной почты, 

состоит в том, что она позволяет общаться практически в реальном времени и при этом 

обеспечивать асинхронность. С одной стороны, почта мгновенно доставляется до адресата, а 

с другой – от человека не требуется постоянного поддержания разговора как, например, при 

общении по телефону или Skype.  

Новые сервисы сети Интернет приводят к тому, что в современном мире, становятся все 

более востребованы короткие сообщения. Именно они имеют больше шансов на то, что их 

прочитают.  

Сетевая коммуникация стремительно сокращается из-за возможности общаться сразу с 

несколькими людьми. Все это приводит к снижению грамотности, так как следование прави-

лам существенным образом уменьшает скорость создания текста. 

Многие исследователи, отмечают, что происходит трансформация идентичности челове-

ка, его интеллекта, и появляются новые шаблоны поведения [3, с. 15]. В работах исследова-

телей фиксируется факт, что человек делегирует свои функции техническим устройства. 

Другим словами, работа как бы передается на аутсорсинг интеллектуальным устройствам. 

Человек больше не желает запоминать, писать и проверять орфографию [5, с. 190]. 

Развитие новых инфокоммуникационных технологий привело к тому, что стал возможен 

диалог в режиме реального времени посредством технических устройств, трансформируя в 

диалог письменные реплики.  

Главной целью общения, диалога является обмен информацией, и она может быть абсо-

лютно различной – от обсуждений рабочего процесса, до развлечения, пересказа сюжета 

компьютерной игры другому человеку и многое другое.  

Еще в недавнем прошлом диалог был возможен посредством языка. Он мог быть пред-

ставлен как в устной, так и в письменной форме. Но современные технические устройства 

имеют встроенные фото и видеокамеры, а также доступ к сети, что в свою очередь приводит 

к замещению языка съемкой и передачей образов. Тем самым ускоряется процесс передачи 

данных, и от человека более не требуется подбор нужных слов, чтобы создать определенное 

впечатление о себе или своем внешнем облике. Безусловно, стоит отметить, что при подоб-

ном «диалоге» увеличивается достоверность передаваемой информации (если, конечно, ав-

тор снимков не использовал специальное программное обеспечение, чтобы ввести в заблуж-

дение). Но визуальные коммуникации отнимают эмоциональную составляющую. Ведь ис-

пользуемые образы достаточно ограничены, а, как известно, люди все меньше проводят вре-

мя в живом общении. Проводя много времени в сетевом общении, у человека снижается спо-

собность к эмпатии т. е. к пониманию эмоционального состояния своего собеседника. Тон-

кие эмоции невозможно передать коротким текстом или снимками с телефона.  
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В настоящей статье рассмотрено снижение роли языка в современном мире. Человек все 

чаще предпочитает использовать обмен образами, что, в свою очередь, приводит к упроще-

нию эпистолярных жанров. Это выражается в том, что человек более не желает сосредотачи-

ваться при написании текстов, не тратит время на вдумчивое чтение. 
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В СОЗНАНИИ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ 

Аннотация. Глобализация является одним из ключевых феноменов современного обще-
ства. Она связана с усилением взаимозависимости, мировой интеграцией во всех сферах обще-
ственной жизни. В условиях широкого распространения международных контактов современ-
ная личность начинает идентифицировать себя прежде всего в качестве гражданина мира, а не 
участника того или иного обособленного сообщества. Это можно охарактеризовать с положи-
тельной стороны, как открытость культурному опыту других народов. Но глобализация имеет 
также и негативную сторону, поскольку препятствует дальнейшему развитию самобытных 
культур, приводя к конфликту глобального и локального.  

Ключевые слова: глобализация, локальное, мировое сообщество, конфликт, интеграция. 
 

Karina Nagapetian 
Omsk State Technical University, 

the Russian Federation, Omsk 
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Abstract. Globalization is one of key phenomena of modern society. She is connected with effort of 
interdependence, world integration in all spheres of life. In the conditions of wide circulation of the 
international contacts the modern personality begins to identify herself, first of all, as the citizen of the 
world, but not the participant of this or that isolated community. It can be characterized from a posi-
tive side as openness to experience of other people. Globalization has as well a negative side as inter-
feres with further development of original cultures and often leads to the conflict global and local. 
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Начиная анализ проблемы соотношения глобального и локального в современном мире, 

необходимо прежде всего рассмотреть сам феномен глобализации, предпосылки его форми-

рования и распространения. Глобализацию часто связывают с информационным, постинду-

стриальным обществом, поскольку одной из ее предпосылок является развитие информаци-

онных технологий и появление Интернета. Глобализация является процессом экономиче-

ской, политической, культурной унификации. К ее признакам относят единое информацион-

ное пространство, универсализацию культур народов, общий международный язык и т. д. 

Современное общество – общество не просто информационное, а сетевое, полностью 

трансформировало жизнь людей, затронув все сферы жизни, а также пространственно-вре-

менные координаты его бытия. Согласно Кастельсу, произошло дробление линейного време-

ни на отрезки, его обратимость, смешение разных времен в любом контексте. В сети исчеза-

ют все временные ограничения, а само время становится виртуальным явлением, не имея ни-

чего общего с реальным временем [1]. 

В результате глобализации у людей появилась возможность проникать в любую культу-

ру, используя ее достижения. Но тем не менее глобализация не отрицает уже сложившуюся 

национальную культуру и ее локальность, а лишь дополняет национальную культуру инди-

вида другими. Одними из принципов современной культуры в условиях глобализации явля-

ется плюрализм, мозаичность.  

Под глобальной идентичностью следует понимать видение индивидами себя в качестве 

мирового целого, предполагающего существование множества картин мира. Масс-медиа – 

один из факторов ее формирования, поскольку включает индивидов в систему различных 
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интернет-сообществ. Социальные сети позволяют вести коммуникацию жителям всего зем-

ного шара, объединяют их на базе глобальных общественных движений. Переход от нацио-

нальной экономики к мировой привел к возникновению глобальных организаций, трансна-

циональных корпораций, что также существенно повлияло на возникновение единого, миро-

вого общества.  

Глобальная идентичность индивидов – явление противоречивое, поскольку есть ряд 

факторов, ослабляющих ее. Так, например, к одному из них можно отнести этническую 

идентификацию. В частности, представители конкретного языкового сообщества, имеют 

сформированное у них посредством языка миропонимание, которое будет в корне отличать-

ся от миропонимания других языковых коллективов, а также противопоставляться ему. 

Под локальной идентичностью можно понимать как территориальную идентичность, 

т. е. отождествление себя как члена территориальной общности, так и культурную, нацио-

нальную, языковую и т. д.  

П.Л. Крупкин выделил следующие базовые элементы, формирующие модель локальной 

идентичности: символические ценности, представления о локальной географии, значимые 

места города, представления граждан о себе и о своем городе, пантеон героев, включающий 

в себя знаменитых горожан и представления о структуре городского сообщества [2]. 

Для любого городского сообщества характерно наличие осознанной локальной город-

ской идентичности, групповой солидарности. Чем выше социально-экономическое положе-

ние граждан, тем в большей степени выражается позитивный момент локальной идентично-

сти – любовь и привязанность к родному городу. 

Не являясь чем-то субъективным, она есть своего рода матрица, в которую четко вписа-

ны определенные сферы жизнедеятельности индивидов. Как правило, на периферию выно-

сятся приезжие, представители других религий и национальностей.  

Для глобального типа горожан характерна высокая степень мобильности и включен-

ность во все информационные и культурные процессы, происходящие на планете. Он пре-

красно ориентируется в геолокационных координатах. Город для жителя глобального типа 

становится чем-то вроде города-сети, разделенным на отдельные точки, расстояние между 

которыми он преодолевает благодаря транспорту. Данный тип более распространен среди 

жителей крупных мегаполисов. Горожанин локального типа в своей пространственной ори-

ентации использует совсем другие характеристики и координаты, предпочитая пешее пере-

движение транспорту. Его среда обитания более компактна, нежели у горожанина глобаль-

ного типа, а также имеет меньшее количество городских благ. К горожанам локального типа 

можно отнести жителей небольших провинциальных городов. 

Социолог Герберт Ганс выделил в своей типологии пять типов городских жителей, сре-

ди которых наиболее тяготеют к образу глобального гражданина космополиты – студенты, 

тусовщики и модная богема. 

Являясь прежде всего насаждением культуры и системы ценностей западной цивилиза-

ции, поскольку сам процесс модернизации характерен именно для европейских стран, глоба-

лизация, на взгляд большинства ученых и исследователей, способствует наибольшему про-

цветанию именно развитых стран, усугубляя положение отсталых и слаборазвитых госу-

дарств. 

Глобализация стирает различия между сообществами, а главным носителем специфиче-

ских черт становится местное сообщество. Для жителей местных сообществ характерна вы-

борность и фильтрация глобального влияния, а также локальное сопротивление глобальному. 

Возникают соревновательные тенденции между различными сообществами. В данном случае 

в выигрыше оказываются большие сообщества, поскольку, в отличие от периферийных со-

обществ, склонных к деградации и стагнации, становятся местами динамического развития, 

центрами. 

Образ жизни городского сообщества выступает в качестве образца для других сооб-

ществ, распространяя свои ценности и жизненные установки, являясь доминирующей фор-

мой существования. Широкое принятие городского образа жизни, урбанизация связаны с 
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массовым переселением людей из деревень в города. В условиях сосуществования различ-

ных культур происходит ассимиляция и взаимовлияние, возникают различные союзы. Мир 

утрачивает свою разнородность, поскольку превращается в единое экономическое и инфор-

мационное пространство, существующее по общим законам.  

Различия между сообществами стираются не только на уровне экономической сферы, но 

также и на уровне повседной жизни, поскольку люди начинают приобретать однородные то-

вары, носить похожую одежду, смотреть одни и те же телепередачи и т. д. Формируется но-

вый тип культурной локальности, основанный на культурной общности людей, связанный с 

выбором культурной идентичности. 
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Интересно, что несмотря на наличие противопоставляемых понятий социального и ин-

дивидуального, в действительности ни один феномен человеческой жизни не происходит в 

чистом виде ни на уровне коллективного, ни в единичной личности. К примеру, реальную 

память конкретного человека нельзя назвать ни исключительно его собственной, ни абсо-

лютно коллективно сформированной. С одной стороны, на восприятие и запоминание собы-

тий влияет множество других людей (в том числе косвенно, например, через художествен-

ные произведения), а с другой – восприятие и запоминание являются уникальными актами 

осмысления, которые человек может совершать лишь в индивидуальном порядке, сам, т. е. 

через призму собственного состояния переживания [10]. Подобным образом мы делим друг с 

другом знания, отношения, страхи, цели, ценности, мировоззренческие установки и т. д. В 

целом, как пишет Ж.-Л. Нанси, мы «разделяем» бытие с другими [9], т. е. одновременно ока-

зываемся разделенными за счет индивидуальных актов переживания/осмысления и объеди-

ненными в возможности для каждого эти индивидуальные акты совершать на материале од-

них содержаний. Такое положение вещей может быть выражено в форме парадокса: я не мо-

гу ни слиться с Другим (что означало бы достижение полюса абсолютной общности), ни из-

бавиться от него окончательно (что значило бы обретение полной индивидуальности) [1, 

с. 32]. Коль скоро в бытие каждого человека входит парадокс социального-индивидуального, 

возникает ряд вопросов: что в каждом из нас «своего», где оно локализуется и каким образом 

это «свое» граничит с «Другим»? 

Каждому известно явление «внутренней коммуникации», общения с самим собой, кото-

рое не было бы возможно, не будь в человеческом существе некого «дублера-наблюдателя» 

[5, с. 324–325], который, например, винит за тот или иной поступок, оправдывает себя перед 

собой, требует отчета о причинах принятия того или иного решения, анализирует произо-

шедшее с собой, планирует свои действия в будущем и т. д. Тогда получается неожиданная 

вещь: действительная социальность, а не та, которую мы в обыденном понимании интуитив-

но предполагаем за этим словом, включает в себя и «внутренние» пространства человека в 

той мере, в какой он отстоит сам от себя, сам для себя является Другим и с этим Другим вы-
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страивает отношения неизбежно совместного бытия (от Другого внутри себя никак не от-

делаться и не отселиться, как это можно было бы устроить по отношению к другим людям). 

Отношения с этим внутренним Другим устраивают, хотя и непрямым, сложным образом, от-

ношения с другими людьми. К примеру, критичное отношение к себе сопутствует чаще всего 

требовательности к другим, мощное структурирование собственной личности обычно про-

ецируется на организовывание бытия окружающих людей согласно своим представлениям, 

собственные потерянность и рассеянность выливаются в текучесть отношений с другими и 

дезориентированность в их среде и т. д. Так, можно предположить, что специфическая (по 

сравнению с животными) природа человеческой социальности коренится не просто в факте 

сосуществования людей, но в структуре внутреннего Другого.  

Откуда же берется этот внутренний Другой? Онтологически фундаментом или первой 

действительностью, открывающей любые возможные отношения, является от-ношение себя 

к своему-собственному, ре-флексия [3, с. 60–62], складывание-удвоение реальности, какое 

имеет место только в случае человека, рождающегося «вторым рождением» в среде относя-

щихся друг к другу других. «Человеческое» (человеческая система восприятия, в том числе 

восприятия Другого как Другого и открытие пространства Воображаемого) формируется на 

ранних стадиях развития ребенка (в 6–18 месяцев) и только в среде Других, в среде челове-

ческого общения [6; 7, с. 70; 8]. Это доказывают случаи «детей Маугли», которых с раннего 

возраста воспитывали животные, и без присутствия человеческих отношений после полутора 

лет человеческую систему восприятия уже сформировать невозможно.  

В языке и развитии человеческого языкового общения также заложено отношение к 

Другому как Другому, к себе как Другому, к иному вообще как к тому, с чем мы имеем дело, 

но чем не можем распоряжаться. Данные закономерности подтверждаются, в том числе, 

лингвистическими исследованиями детского лепета, который производит впечатление «не-

вольного комментария, свидетельства о ситуации» [4, с. 109], «о том что происходит в мире» 

[4, с. 110], некого отчета о своих переживаниях перед «невидимым субъектом» [4, с. 109], и 

вовсе не в первую очередь представляется ребенку как средство общения его с другими ли-

цами («дети лепечут и совершенно одни в пустой комнате» [4, с. 110]). То есть, как и для 

любого взрослого, но в менее явной форме, этот общий «адресат», перед лицом которого мы 

артикулируем свои состояния и отчитываемся о состоянии мира, – некая внеположенная ак-

тивность, – Другой, Другое, иное вообще. В пределе, пожалуй, не будет ошибкой говорить, 

что основано это отношение к Другому на различии, способность видеть которое изначально 

вдвинута в человека. Человеку дано чувствовать собственную граничность – конечность во 

времени через осознание собственной смертности и ограниченность в пространстве через 

понимание невозможности переживать и мыслить за Другого его способом. Категория гра-

ницы предполагает наличие иного: если мы способны выходить к своим границам «изнутри» 

своего существования, то автоматически, не зная иного как такового, знаем о его бытии [5, 

с. 219]. 

Однако и нечто не-иное в нас присутствует, обеспечивая возможность единства каждого 

с самим собой. В противоположность отношению к Другому (в том числе, отношению к себе 

как к Другому, когда мы на себя «смотрим со стороны») индивидуальное характеризуется 

«совпадением с собой» и выражается как реализация своего-собственного или исполнение в 

своем способе бытия. Последний заключается в разворачивании данного каждому «от рож-

дения» уникального угла зрения (обусловленного «единственностью и незаместимостью» 

своего места в бытии [2, с. 104], по М.М. Бахтину) и – в свете этого зрения – уникального 

набора способностей, интенций, склонностей. Моменты нашей жизни, которые проходят под 

знаком совпадения с собой, как бы выключения на некоторое время внутреннего дублера-

наблюдателя, когда мы оказываемся поистине захвачены чем-то и всем своим существом 

присутствуем в исполнении этого делания здесь и сейчас, есть моменты нашей действитель-

ной индивидуальности. При этом другие люди могут быть вокруг и человек может испол-

няться в той или иной коммуникации с ними. Но, когда нам счастливится переключиться в 

такой режим существования, для нас исчезает «внутренний Другой», что отмечается также и 
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незаметностью хода времени для нас, и определенным «отключением» от восприятия своей 

«эмпирии» (например, сосредоточившись целиком на деле, мы в какой-то момент перестаем 

замечать, что у нас что-то болит, когда до этого болело, или долгое время не чувствуем голо-

да). На исполняющихся людей, пребывающих при своем-собственном, другие не могут не 

обращать внимание: это «призывает» их выступить со своим онтологическим ответом, со-от-

нести свой способ бытия (свою индивидуальность) со своим-собственным исполняющегося в 

данный момент Другого. 

Таким образом, неустранимое присутствие Другого является каждому требованием 

пройти путь к самому себе (к воссоединению с собой), т. е. занять должное место, «топос», а 

также считаться с бытием другого человека как с такой же «топологией», с таким же «пу-

тем». С другой стороны, социальное как от-ношение к Другому открывает и топологию 

внутреннего пространства человека: то, каково его отношение к себе как Другому, и то, сов-

падает ли он со своим-собственным, а также насколько часто, полно и длительно, во многом 

определяет выстраивание тех или иных топологических структур вокруг него, в которые 

«укладываются» связи с другими людьми. 
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HERMAPHRODITUS: THE BIOLOGICAL CAUSE  
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Abstract. The article considers the concept of biological cause of development of contemporary 
cultural practice by way of example of Hermaphroditus’ image activation in different spheres of cul-
ture. 
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О том, что в биологическом отношении наш вид далеко не биполярен, известно давно. 

Продолжительная игнорация данного факта постепенно исчерпывает себя в различных сфе-

рах европейской культуры. В частности, на законодательном уровне в ряде европейских 

стран обладатели третьего пола получают юридическое признание, что обуславливает изме-

нение не только документального локуса культуры – формы официальных документов, но и 

повседневно-бытового – от лингвистического сопровождения третьего пола в повседневно-

сти, разработки новых линий одежды, до организации отдельных уборных. Конец биполяр-

ности, в любом случае ее очевидности, спровоцирован именно Гермафродитом, так как он – 

однозначно идентифицируемая категория, в отличие от Андрогинна, воспринимаемого «ис-

правимым феноменом». Гермафродит – это биореальность, в отличие от «ментального», по-

этому «легко симулируемого» Андрогина1. © 

Третий пол, безусловно, своеобразная «видовая подстраховка», подаренная нам приро-

дой. Но резонен вопрос о ее очевидности, надежности, в любом случае, необходимо ознако-

мится с «инструкцией по применению». Приведем основные тезисы, раскрывающие степень 

реальности, потенциал и некоторые пределы активности Гермафродита в культуре.  

С биологической точки зрения гермафродитизм широко известен в природе. Гермафро-

дитными, или обоеполыми, называются животные, у которых один индивид обладает и муж-

скими, и женскими половыми органами; в животном царстве гермафродитизм встречается во 

всех типах и считается простейшей и первоначальной формой полового размножения живот-

ных. Из 28 таксонов беспозвоночных 20 в своем составе имеют гермафродитные виды, а 

семь представлены только ими [2, c. 24]. У позвоночных раздельнополых животных прояв-

ление гермафродитизма не столь интенсивно и очевидно, как у простейших. Зачаточные, ру-

диментарные органы полового аппарата, свойственного в развитом состоянии другому полу 

встречаются и у человека, на основании чего А. Фаусто-Стерлинг находит возможным выде-

лить, как минимум, пять полов: “…существует много переходных ступеней от самок к сам-

                                                             
1 Часто понятия «Андрогин» и «Гермафродит» используются в качестве синонимов, но когда есть 

необходимость подчеркнуть мозаичность именно телесности, обращаются к понятию/определению 

«Гермафродит». 

__________________________ 
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цам, и вдоль этого спектра можно выделить, как минимум, пять полов, а возможно и боль-

ше”: 1) носители женских гениталий – женщины, 2) носители мужских гениталий – мужчи-

ны, 3) носители смешанных гениталий – гермафродиты (гермы), 4) носители преимуще-

ственно женских, но с мужскими элементами, гениталий – фемининные псевдогермафроди-

ты (фермы) и 5) носители преимущественно мужских, но с женскими элементами, гениталий 

- маскулинные псевдогермафродиты (мермы)» [6]. 

Итак, гермафродиты, согласно классификации исследовательницы занимают почетное 

третье место, следовательно, очевидны, что связано с соматическими проявлениями. Но пер-

вая степень очевидности – генно-гормональная (отклонения в половой XY: моносомия, раз-

личные виды трисомии и т. д.), может остаться/продолжительное время оставаться незаме-

ченной для большинства наблюдателей и обладателей [1, c. 26–27]. В XXI в. к данному ас-

пекту телесности проявляют заметное внимание различные исследователи «невидимого 

фронта». К примеру, оказалось, что история наблюдений/переживаний данных отклонений 

внушительно продолжительна. В 2005 г. большая группа цитогенетиков опубликовала в 

журнале Nature результаты исследований, согласно которым в период с 200 до 120 тыс л.н. в 

палеоантропологическом материале не обнаруживается У-хромосома [7]. В корпусе изобра-

зительных источников палеолита известно изображение Гермафродита (не исчезают они и 

позже).  

Обозначение мозаичного тела в плоскости реальности – вторая степень очевидности – 

чаще всего обусловлены онтологическими изменениями гормонального состояния организ-

ма, т.н. феномен «плавающего пола» [4]: у женщин – с угасанием выработки женских поло-

вых гормонов после климакса [3, c. 23], у мужчин с патологиями и нарушениями продукции 

тестестерона [1, c. 27], у детей-подростков (Guevedoces) – со вторым мощным гормональным 

выбросом в организме [3, c. 24]. В любом случае, речь идет о «злых соматических шутках» в 

активации которых одинаково заметна роль как природы, так и культуры (последняя занята 

не только его исследованием, но и моделированием).  

Наиболее очевидным, и в отношении «видовой подстраховки» важным недостатком 

Гермафродита является его бесплодность. Ввиду данной особенности, невзирая на степень 

соматического проявления, человек является, все же, ложным Гермафродитом; в любом слу-

чае, самооплодотворение среди отдельных представителей гермафродитной природы нашего 

вида пока не зафиксировано, как и получение потомства от гермафродитных партнеров.  

Гермафродитные аномалии часто остаются незафиксированными, так как не вызывают 

соматического конфликта – нередко вторичные половые признаки не обладают ярко-

выраженной мозаичностью. Многие из обладателей XY аномалий не подозревают о своей 

особенности, а клиническая картина различных генно-гормональных синдромов в большин-

стве случаев предельно индивидуальна.  

Но, не смотря на это, Гермафродит активно заявляет о себе в пространстве культуры как 

особенная, видимая, осязаемая телесность. Образ гермафродита очень популярен, особенно 

среди моложенных субкультур. В половозрелом возрасте (что в отношении данной катего-

рии людей, скорее, относительное выражение) эти индивиды выглядят привлекательно, их 

внешний вид потрясает, позволяет легко войти в шоу-бизнес и сферу искусства. С учетом 

ориентирования молодежных масс на эти сферы внешние, соматические, признаки герма-

фродитов становятся дублируемыми, им подражают, что и приводит к визуальной корректи-

ровке женского и мужского фенотипов, границы между ними размываются.  

Идет активное моделирование сознания «третьего пола», интенсификация андрогинных 

практик в культуре, что выражается в искусственном развитии «анима-анимусных импуль-

сов» в человеке. Интерес к данным практикам проснулся в 70–80-е гг. ХХ в. По мнению уче-

ных, гермафродиты на уровне личностной рефлексии (т. е. Андрогины), обладают лучшей 

адаптивностью, отличаются особыми творческими наклонностями, имеют высокую само-

оценку, наиболее психологически благополучны. Все это стремится обнаружить прикладное 

звучание. Например, обсуждаются возможные пути андрогинизации «маскулинных» и «фе-

минных» клиентов с целью совершенствования их личности. Концепция американского ан-
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трополога С. Бем инициировала проведение целой серии исследований, которые подтверди-

ли данные о связи андрогинности и благополучного психического самочувствия человека. 

Была установлена связь андрогинности с развитой мотивацией к достижению, с высоким 

уровнем самоуважения, с умением оказывать влияние на других людей, хорошим исполне-

нием родительской роли. Была выявлена зависимость андрогинности от этнических и соци-

альных факторов, например, афроамериканцы и пуэрториканцы, как женщины, так и мужчи-

ны, оказались более андрогинными, чем евроамериканцы [5]. Таким образом, речь идет о 

конструировании Андрогинов.  

С учетом возможностей современной медицины конструирование и Гермафродита ока-

зывается вполне реальной процедурой, но Гермафродит интересен другим – фактом своей 

природной реальности, симулировать Гермафродита очень сложно, и пока (в условиях 

неразвитость генной инженерии) невозможно. Именно данный факт – его редкость, но, все 

же, естественность и провоцирует наблюдаемые сегодня перемены в культуре. Культура 

имеет возможность отказаться от предложений природы; мы привыкли, что культура вырас-

тает на конфликте с природой. Но всего лишь «отказом» ее стратегии развития не исчерпы-

ваются. Она способна подражать и, что важно, она никогда не отказывается от «реальности»; 

реально существующие комплексы/феномены игнорировать невозможно и опасно, ей это из-

вестно. Гермафродит предельно реален. Он может легко доказать данный факт, в отличие от 

Андрогина. Для юридического корпуса культуры это оказывается важным аргументом, что и 

является потрясением для многих сторонних наблюдателей. Остается лишь принять и осо-

знать Гермафродита в других культурных плоскостях. Поэтому нужно вести речь не только о 

Возрождении Гермафродита, но и программе развития культуры на ближайшее время. 
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Аннотация. В статье раскрывается понимание автором секулярности и постсекуляряно-
сти. Указываются актуальные проблемы семьи, возникшие в секулярную эпоху. Главная про-
блема – локализация внутрисемейной жизни, или индивидуализация, отчуждение членов се-
мьи друг от друга. Предлагаются пути решения этих проблем в постсекулярную эпоху.  
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FAMILY PROBLEMS IN THE POST-SECULAR SOCIETY 

Abstract. The article reveals the author’s understanding of secularity and post-secularism. They 
indicate the urgent problems of the family that have arisen in the secular era. The main problem is the 
localization of family life or individualization, the alienation of family members from each other. It 
suggests ways to solve these problems in the post-secular era. 

Keywords: secular, post-secular, family localization, family individualization, traditional religions. 
 
Семья – это локальность в обществе. Сейчас распространено убеждение, что современ-

ная семья находится в кризисе. Мы пытаемся рассмотреть проблемы семьи, обнаруживаю-
щие себя в современном российском постсекулярном обществе. Представляет интерес, как 
новые общественные установки в вопросе места и роли традиционных религий, в первую 
очередь Православной Церкви, могут благотворно сказаться на институте семьи. По нашему 
убеждению проблемы современной семьи сформировалась в эпоху секуляризма. 

Секуляризм – отсечение религии, Церкви от активной общественной жизни, утрата ре-
лигией своей общественной значимости, принижение ее значение до «только для верующих 
людей» и ограничение деятельности в пределах церковной ограды.  

Секуляризм возникает в западном христианском мире, его торжество середина XX в. 
Секулярная традиция развивается постепенно с эпохи Нового времени и одновременно с по-
явлением нерелигиозных мировоззрений (гуманизм), новых экономических отношений (ка-
питализм), развитием технических средств, все возрастающей индивидуализацией и авто-
номностью (индивидуализацией) человека. Все вместе это создало современную европей-
скую культуру, которую называют светской, а еще точнее секулярной. 

К началу 2000-х гг. обнаруживается кризис секулярного отношения к религии и возни-
кает понятие постсекулярного этапа. В настоящее время содержание этого понятия, характе-
ристики постсекулярного общества являются актуальной дискуссионной темой. Мы еще 
начинаем жить в этом новом, не совсем понимая его. Д. Узланер пишет: «наиболее очевид-
ное значение постсекулярного связано с фальсификацией тезиса о секуляризации и конста-
тацией новой эмпирической реальности, в которой религия отнюдь не «утрачивает свою со-
циальную значимость», а, наоборот, начинает играть активную роль в развитии современно-
го мира, формируя пока еще не вполне изученные «гибриды», то есть сочетания религиозно-
го и светского. Эта новая реальность еще только нуждается в детальном описании и доку-
ментировании» [3]. 

Примеры отношения к религии в секулярном сознание. Утверждается идея, что вера – 
это самое индивидуальное и личное дело каждого. В качестве аксиомы провозглашается идея 
свободы совести и вероисповедания. Каждый по-своему разбирается с религией.  
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А. Рогозянский [2] так описывает религиозную жизнь секулярной эпохи: «В. Шубарт ука-

зывает на это как на процесс распадения идеи Единого Божества «У каждого теперь «свой» 

Бог, которому каждый молится в тиши своей каморки». Он предупреждает: там, где человек 

молится «своему» Богу, существует большая опасность утерять Бога вообще, разделить его 

огромное множество «личных божков», заставив служить религию собственной пользе.  

На словах мы охотно примем Христа как Главу, однако жить в послушании Церкви с 

Главою Христом кажется странным. Тотчас мы вспоминаем об индивидуальной свободе и 

вере без всяких посредников и условностей. Христианские ценности оказываются перевер-

нутыми: человек обращается к Богу за особым статусом, а Бог выступает в роли инстанции, 

обслуживающей его персональные интересы» 

Освобождения от Церкви и Бога в общественном сознании происходит не вдруг и не 

сразу. Сначала идея собственной «веры в душе», затем укрепляется идея суверенитета и ра-

венства прав (Наполеон: «Богу – Небо, мне – земля»), а после человечество приближается к 

окончательному забыванию идеи необходимости Бога и Церкви (Ницше и его высказывание 

«Бог – умер»). Пример секулярного обывательского сознания: «Крещусь, а в Церковь ходить 

не буду» (Шариков: «На учет встану, а в армию не пойду»). 

Религия основа любой традиционной культуры. Выдворение религии с неизбежностью 

приводит к разрушению традиционной культуры, традиционного уклада жизни и кризисно 

сказывается на институте семьи. Происходит это не вдруг и не сразу, а постепенно. Одним из 

последних в обществе разрушается традиционная семья и ее уклад жизни.  

Какие проблемы современной семьи мы видим? 

Из семьи уходит женщина. Это дух времени и влияние капитализма. Семья лишается 

хранительнице очага, той кто создает дом, той кто дает внутреннее наполнение и сплочение. 

После ухода женщина семья становиться социальным партнерством. Семья умирает и не 

способна выполнять воспитывающую функцию, так как растворяется в общественных отно-

шениях. Ребенок, едва родившись, отрывается от матери и оказывается на попечении обще-

ства 

Из домашней жизни уходит совместная деятельность членов семьи, то, что сплачивает 

семью. Из совместных дел остается только развлечение. Даже принятие пищи становиться 

индивидуальными. Утрачена совместная (всей семьей) трудовая деятельность. Например, на 

даче. Семья становится из производящей – потребляющей. Развитие бытовой техники, инду-

стрии услуг, полуфабрикаты в питании лишают семью последней совместной деятельности. 

Что общего у этих проблем? Семья постепенно рассыпается, индивидуализируется. 

Жизнь в семье принимает локальный характер, все дальше отдаляясь от христианских цен-

ностей. Протоирей Павел Великанов пишет: «Обнаруживающий себя индивидуализм и от-

чуждение людей друг от друга, которым способствуют современные технические средства 

связи, являются прямым нарушением главной заповеди христианства - заповеди о любви 

друг к другу.» Другой пример. Утверждение идеи семья как «социального партнерства» вме-

сто «Прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть» (Еф.5, 31) [1]. 

Каждый живет своей обособленной и мало понятной для других членов семьи жизнью. 

Пример из жизни известного американского педагога Бенджамина Спока о его падчерице 

Верджинии, которая любила слушать громкую музыку. Б. Спок и его супруга терпеть не 

могли громкую музыку и вместо того чтобы найти общий язык с дочерью они устроили в ее 

комнате звукоизоляцию. Тем самым изолировав ее от себя и себя от нее. Чем не локализация 

жизни в семье и отчуждение друг от друга. 

Эти проблемы семьи наследие секулярного времени и технократической цивилизации. 

Как ситуация может поменяться? В жизнь семьи должна вернуться традиционная религия. 

Почему это поможет? Во-первых, традиционные религии хранительницы традиционного 

уклада жизни, традиционного понимание семьи. Во-вторых, религиозные ценности могут 

стать альтернативой культуре потребления утверждаемой современной цивилизацией. В-тре-

тьих, совместная религиозная жизнь должна стать тем, что объединяет, скрепляет членов се-

мьи. Но дело не в том, чтобы пару раз сходить в Церковь всем вместе, а в том, чтобы религи-
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озные ценности были приняты и понятны всеми членам семьи. Должно поменяться сознание, 

когда Бог, любовь, Церковь, послушание родителям станут не добродетелями «по выбору», а 

главными ценностями человека. Нужно конечно понимать, что вдруг и сразу это не произой-

дет. Это может занять 1–2 поколения в семье.  

Очень важно, что традиционная религиозность не должно быть делом сугубо семьи, но и 

общества. Эту возможность представляет новое понимание места и роли религии, которая 

вновь обретает ценность. Но существуют опасения, что постсекулярная эпоха может не спо-

собствовать возвращение традиционных ценностей, а будет порождать некие новые гибриды 

религиозного и секулярного, которые на самом деле будут отдалять семью от традиционной 

религии (например, возникновение новых религиозных культов, проповедующих идеи инди-

видуальной религиозности). 
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товки бакалавров и магистров в России и Омском государственном университете. Автор ука-
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гического образования в светских университетах. Рассматриваются актуальные вопросы орга-
низации и функционирования университетского храма.  
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Abstract. The article describes the process of the formation of theology as a direction for the 
preparation of bachelors and masters in Russia and Omsk State University. It is pointed out that these 
processes are connected, since it was from Omsk that theological education began to spread in secular 
universities. We consider the current issues of the organization and functioning of the university 
church. 
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В богохранимом граде Омске имеется много величественных соборов и церквей. Каждый 

храм был построен в свое время и был явлением своей эпохи. Тюремный Воскресенский со-

бор, казачий Никольский собор, Успенский кафедральный собор, каждый из них символ, визу-

альный образ, феномен души народа, ее исторического состояния. Зададимся вопросом: храм 

святой мученицы Татианы, в народе названный университетский, что он визуализирует? 

В 1993 г. промыслом Божием по дороге на Аляску, где праздновался юбилей пребыва-

ния православия на Американской земле, самолет, перевозивший святейшего патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II, задержался в Омском аэропорту. Усилиями губернато-

ра и ректора Омского государственного университета патриарх оказался в университете, где 

высказал идею создания в нем теологического факультета. В Москве в это время начались 

беспорядки, по зданию верховного Советы стреляли танковые орудия, поэтому самолет пат-

риарха в Америку не полетел, а вернулся обратно в Москву, где патриарху необходимо было 

послужить миротворцем противоборствующих сторон. Вот так, под раскаты танковых ору-

дийных канонад, родилось светское теологическое образование. Через год впервые в истории 

России светский вуз принял на обучение первых студентов теологов. 

Теологические факультеты в европейских университетах имеют почти тысячелетнюю 

историю. Сами средневековые университеты начинались с теологических факультетов, от 

которых затем отпочковались юридические и естественно-научные направления образова-

ния. До сих пор начало учебного года в наиболее древних европейских университетах начи-

нается с актовой речи декана теологического факультета, такова дань традиции и уважения, 

хотя в современных университетах по размеру и значению теологические факультеты зани-

мают отнюдь не первое место. Спецификой Российского университета, несмотря на то, что 

он тоже начался с освящения университетского храма св. Татианы было то, что в российских 

университетах никогда не было теологического образования. Считалось, что богословским 

образованием необходимо заниматься в духовных церковных академиях. Так, изначально 
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светское и церковное образования в России были разделены друг от друга. Так возникло две 

интеллигенции светская и церковная, которые были во многом изолированы друг от друга и 

говорили на разных языках. Этим объясняется, почему самые лучшие умы нашего Отечества 

искали Истину везде где можно, только не в родном Православии. Первый декан теологиче-

ского факультета в Омском университете А.И. Петров в полной мере осознавал эту проблему 

и рассматривал открытие теологического образования в университете, как возможность пре-

одоления пропасти между обществом и Церковью. Им же была рождена мысль о необходи-

мости устроения университетского прихода, в котором студенты теологи могли бы соеди-

нять теоретические знания с духовной практикой. Но не всем его мечтам случилось сбыться 

при его жизни. Уже после его трагической смерти, 28 марта 2000 г. при участии Феодосия 

митрополита Омского и Тарского и ректора ОмГУ проф. Г.И. Геринга между 1-м и 2-м кор-

пусами университета в присутствии властей, профессоров, преподавателей и студентов уни-

верситета освещается закладной крест на месте строительства будущего университетского 

храма. В это же время властями регистрируется церковный приход храма святой мученицы 

Татианы. 

К сожалению, кроме небольшой общины, состоящей из одного преподавателя-священ-

ника и двадцати студентов строить университетский храм никого не нашлось. Конечно, мо-

лодой общине оказали моральную поддержку профессора университета Г.И. Геринг, 

А.И. Казанник, Г.К. Садретдинов, Н.Н. Мисюров, Н.М. Генова, декан и преподаватели тео-

логического факультета, но для строительства храма этого было недостаточно. При помощи 

председателя, некоторых депутатов Омского городского совета и А.В. Ремизова, занимавше-

гося в Администрации города Омска вопросами религиозных организаций, приходу храма 

св.Татианы было передано неиспользуемое здание бывшего садика, где прихожане своими 

средствами устроили домовый храм, в котором 2 мая 2003 г. митрополит Омский и Тарский 

Феодосий отслужил первую Божественную Литургию. Через 15 лет здание храма было пере-

дано приходу в собственность. Поначалу содержать здание прихода для прихожан было де-

лом почти невозможным. Оплата за коммунальные платежи за здание в 908 кв.м. представ-

ляла непосильную сумму для двадцати студентов и десяти пожилых женщин, которые соста-

вили приход храма. Оплатить отопление храма первые три года его существования помогал 

ректор университета. Божией помощью и чрезвычайными усилиями настоятеля и прихожан 

храм смог экономически встать на ноги и обрел финансовую самостоятельность. За пятна-

дцать лет прихожане реализовали множество разнообразных программ и проектов. В храме 

действовали и действуют детская и взрослая воскресные школы, евангельский кружок, бого-

словские, звонарские и певческие курсы, молодежный хор, театр, студия детского развития и 

детский садик. Приход храма известен в городе разнообразной просветительской и социаль-

ной деятельностью. Совместно с факультетом теологии проводились и проводятся различ-

ные чтения и конференции, летняя молодежная школа православных лидеров «Вера и Дело». 

За пятнадцать лет на приходе сменилось несколько поколений прихожан. Такова особен-

ность молодежного прихода. Студенты оканчивают вуз и уезжают в другие города. Те кто 

пятнадцать лет назад пришел в храм уже родили двоих и более детей, защитили кандидат-

ские диссертации, давно работают в других вузах не только Омска, но и других городов Рос-

сии. Множество людей обрели веру, были крещены и встретились с Господом Нашим Иису-

сом Христом в храме св. мц. Татианы. Из прихожан храма были рукоположенны священники 

и диаконы, несколько прихожанок стали женами священников, одна монахиней. Храм имеет 

свой уникальный и внутренний экстерьер. Он расписан, и в нем имеются многочисленные 

мозаики. Прихожанами были построены ворота, колокольня, крыльцо храма, каменные 

клумбы и разбит сад. Приход успешно развивается. Но... Уже год ведется ремонт крыши, 

прихожане пытаются возвести купол и водрузить на нем крест и у них ничего не получается. 

Конечно, для истории храма –  это будет лишь мгновение, но сегодня храм без крыши и без 

купола с крестом – явление, как мне кажется, символичное, знаковое. Мне кажется, это явля-

ется визуализацией того положения, в каком находится Церковь в ее взаимоотношениях с 

обществом, государством и университетом. 
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Красив и величественен Успенский кафедральный собор. С его восстановлением наш 

город из полустанка на большой сибирской железной дороге или большого поселка при 

нефтезаводе вновь приобрел вид города – столицы Сибири, третей столицы России. Токов 

был замысел губернатора его восстановившего и этот замысел ему удался. Но все же Успен-

ский собор – символ величия былого русского православного царства. Царь положил его ос-

нование, русский царь жертвовал деньги на его построение, содержать собор можно было 

только за счет русского императора. 

Думаю, что символом современности будет не Успенский собор, а стоящий без крыши 

храм святой Татианы. 

Уже сто лет, как нет у русского народа царя в голове, ни земного царя, ни Царя Небесно-

го. Храм без крыши почему бы не символ того нового положения, в каком перебывает Рус-

ский народ? Простите за вульгаризм, но сегодня некому церковь крышевать. Никому, кроме 

самих прихожан, храм не нужен. 

Достижением октябрьской революции 1917 г. было отделение Церкви от государства. 

Это отделение сопровождалось гонением и умерщвлением Церкви. Врата ада не одолели 

Церковь. Теперь она существует в новой демократической России, относительно свободно, 

приспосабливается к новым политическим реалиям.  

Современные приходы обьединяют 150–300 человек людей с достатком средним или 

ниже того. Такие приходы с трудом могут содержать большие дореволюционные здания и 

очень часто ютятся в приспособленных зданиях, взятых в аренду у муниципалитета. Таков и 

наш университетский приход храма святой Татианы. Университетский он только номиналь-

но, так как юридически он самостоятельное юридическое лицо не связанное с университетом 

даже договором. Такой договор есть, правда, у Омской епархии и университета. Как оцени-

вать это: хорошо ли это или плохо? Это реалии нашего времени. Свобода от государства да-

лась Церкви кровью мучеников и потому бесценна. То, что государство финансово не со-

держит Церквь, университет не оказывает помощь приходу св. Татианы, – это, конечно, пло-

хо, с одной стороны, но зато Церковь свободна от опеки государства, и это то, чем необхо-

димо дорожить. 

Свобода от государства – это хорошо, но будет ли Церковь довольствоваться таким по-

ложением? Конечно, нет! Это понимали гонители первых веков, это понимали гонители 

прошлого века, это понимают и те, кто устраивают травлю Церкви в наше время. Бог есть 

Вседержитель, Универсум универсумов. Божественная природа Церкви универсальна. Цер-

ковь не часть жизни человека, это ее основа. В Византии сравнивали Церковь и государство, 

как душу и тело. Если разорвать этот союз человек умрет, душа животворит тело и стремится 

подчинить его к себе, но и в свою очередь тело всегда стремиться освободиться от иерархи-

ческой подчиненности душе, поглотить ее и сделать душу плотской. Как это можно перело-

жить на отношения университетского прихода и государственного университета? 

Догматическое учение о Боге-Творце, о Воплощении Сына Божия, о Его Преображении 

и Воплощении является основой положительного отношения христианина к творению Бо-

жию, к материальности и телесности. Именно, теология Церкви и вытекающая из нее антро-

пология, в свою очередь, имеют последующие выводы в социологии и политологии. Пройдя, 

а точнее победив империю в первые века гонений, Церковь создала свою христианскую ци-

вилизацию. Гностики со своим дуализмом так и остались сектантами, а Церковь просветила 

и изменила весь мир. Может ли приход святой Татианы довольствоваться соей свободой от 

государства и университета? Конечно – нет. Без университета Церковь оказывается в статусе 

секты. Именно, такой статус предполагает современное законодательство. Православная 

Церковь – одна из тысяч НКО. Государство, конечно, с ней сотрудничает, но претендовать 

на какой-либо особый статус Церковь не имеет права. Согласится ли Церковь с таким своим 

статусом в России? Нет! Свобода – хорошая вещь, но душа будет стремиться подчинить те-

ло, осознавая, что отделение от него смерти подобно. 

Душа без тела может существовать, но как джин в бутылке. Она будет искать своего те-

лесного воплощения. Ну, а что же тело? Государство, государственный университет, их по-
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литические и ученые мужи и жены они осознают, что религия – это основа любой цивилиза-

ции? Без Православия и России не будет, ни ее культуры, ни университета. Может универси-

тет стремиться стать национальным университетом? Может, ученые мужи осмысляют, как на 

основании нашей веры выстраивать нашу национальную жизнь, общество, политику, эконо-

мику? Ничего подобного. Те профессора, которые помогали созиданию университетского 

прихода, уже ушли на пенсию или в мир иной. Сегодня университет решает вопросы сеюми-

нутного выживания. В храме редко встретишь университетского преподавателя, студентов 

теологов совсем нет. Отрыв между словом и делом называется ложью. Также можно назвать 

и то положение, когда теоретическое знание теологов никак не связанно с молитвенным де-

ланием и служением Богу. Как и во все предшествующие триста лет, российская универси-

тетская интеллегенция, ум народа, его духовные вожди, страшно далеки от национальной 

религии. Слепые вожди слепых, все упадут в яму.  

Не хочется порицать дурное. Возможно, проблемы с построением крыши и купола хра-

ма вскоре решаться. Да, и в исторической перспективе современности будут казаться мгно-

вением переходного периода. Как знать? Еще не утеряны полностью связи и добрые тради-

ции взаимоотношений университетского прихода и университета. Нет «плотского» единства, 

т. е. формального, но, возможно, от человека к человеку постепенно будет созидаться един-

ство духовное. Будет больше православных людей учиться и работать в университете, будет 

крепнуть и духовное единство. Рассуждая о богочеловеской природе Господа Нашего Иису-

са Христа, Церковь утвердила догмат о неслитно-нераздельном единстве двух природ в Его 

Личности. Этот догмат Тайны боговоплощения стал во многом кодом византийской и Рус-

ской культуры. Будем и мы трудиться и молиться над созиданием духовного симфоническо-

го неслитно-нераздельного единства между душевным и телесным, между Церковью и госу-

дарством, между университетским приходом храма святой мученицы Татианы и Омским 

государственным университетом им. Ф.М. Достоевского. 
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ГЕОФИЛОСОФИЯ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 

Аннотация. В статье рассматривается проблема кризиса метафизики, определяющего 
направление современных философских поисков. Тема локального и глобального получает 
особое звучание в геофилософских изысканиях, приветствующих горизонтальные метафоры: 
граница, горизонт, пограничная ситуация.  
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GEOPHILOSOPHY AS AN OPPORTUNITY 

Abstract. The article deals with the problem of the crisis of metaphysics, which determines the di-
rection of modern philosophical searches. The theme of the local and global receives a special sound in 
geophilosophical studies that welcome horizontal metaphors: border, horizon, border situation. 
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Завтра отнесут тебя на кладбище и скоро последу-

ют за тобой твои братья…и я наконец обрету себя, и я 

буду принадлежать себе, буду смеющимся наследником! 

Макс Штирнер. Единственный и его собственность 

 

Имануилом Кантом следует завершать историю философии. Все, что было после уже не 

история, скитания под тенью его нерукотворных идолов, от Канта к Канту: в онтологии, тео-

рии познания, во взглядах на человека. Ученики Платона могли разойтись с ним, выбрать 

другие пути и предпочесть другую истину (ту, что дороже), ведь учитель для них был друже-

ственным началом, а не центром философской вселенной. Но как можно покинуть Канта, за-

мкнувшего на себе пространство философского дискурса двух последних столетий? Обна-

ружив внутренние противоречия (антиномии) в ряде предположений разума относительно 

мироздания в целом и не найдя ни одной бытийной истины, к которой нельзя было бы при-

менить правило антитезиса, Кант закрывает идущий от Фалеса «основной вопрос филосо-

фии». Ведь если о чем-либо можно с одинаковой убежденностью доказывать как одно, так и 

прямо противоположное, то согласно закону непротиворечия исследуемое не есть действи-

тельно существующий предмет. Мытарства послекантовской философии вокруг да около 

установленных «Критикой чистого разума» пределов, попытки собрать систему, являвшую 

целостную картину мира начались с «Наукоучения» Фихте. Великие скитальцы от онтологии 

Фихте и Шеллинг! Даже биографы путаются в подсчетах сколько раз Фихте переписывал 

свое «Наукоучение», исправляя одни несоответствия и тут же, по правилу антитезиса, вводя 

другие. До конца своих дней пытался усовершенствовать систему абсолютного Тождества 

Шеллинг. Талантливого юношу в исписавшегося старика, чье творчество пролистывается в 

университетских курсах философии, превратило все то же правило. С тех пор метафизика 

просто не могла быть иной. Она просто не могла быть. Пожалуй, только Гегель, в силу ка-

честв личного свойства, не хотел замечать собственных ошибок. Право перепостулирования 
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базовых положений «Науки логики», получили его гетеронимы: Шопенгауэр, Конт, Фейер-

бах, Маркс. 

Закат метафизики, а вместе с ней классической философской традиции имел более чем 

одну причину и более чем одно следствие. Но мы обращаем внимание на спровоцированный 

Кантом разбор принципиальных позиций в отношении к субстанции. 

Укрепляя онтос в материи или сознании философия XIX в. преодолевала последствия 

«коперникианского переворота», толкуя «вещь в себе» (материализм и объективный идеа-

лизм) или отказываясь от нее (субъективный идеализм). Относить те или иные воззрения в 

докантовской философии к указанным направлениям невозможно без обширных пояснений, 

способных испортить любую лекцию, даже если это лекция Гегеля. Ибо были ли они эти 

направления? Если да, то почему помещение философии в некоторую упорядоченную вре-

менную схему состоялось только в XIX в.? Философия получила свою историю из рук Шел-

линга («Мюнхенские лекции» или «История новейшей философии») и Гегеля («Лекции по 

истории философии») тогда, когда она фактически закончилась. 

Последующие поколения философов столкнулись с уже исчерпанной мировоззренче-

ской фабулой, что объясняет нежелание отвечать на основной вопрос философии. В их рабо-

тах мы не встретим постулирования некой субстанции не выводимой из опыта. Сознание 

эпохи модерна либо индифферентно дистанцируется от онтологических проблем, либо пря-

мо отказывается их признавать. «Наступает пресыщение метафизическими системами и бур-

ная реакция мысли против метафизики вообще», – пишет о своем времени Николай Бердяев 

[1, с. 179]. Так, при всеобщей предубежденности и антиметафизических настроениях сама 

метафизика неизбежно утрачивает свою традиционную главенствующую роль в философ-

ских изысканиях. Лозунг «Назад к Канту» в постклассическом философствовании означал 

вполне осмысленное и теоретически обоснованное желание предотвратить появление сколь-

ко-нибудь связной метафизической концепции или заставить ее казаться в высшей степени 

сомнительной, просто не нужной в русле новых философских поисков. Пояснить эту пози-

цию может теоретик баденской школы неокантианства Генрих Риккерт. Во «Введении в 

трансцендентальную философию», разбирая предмет познания, Риккерт более всего опасает-

ся обвинения в метафизических спекуляциях: «Отвечать на гносеологические вопросы с по-

мощью метафизики – значит, вместо решения проблемы ставить неразрешимую проблему. 

По отношению ко всякому метафизическому решению проблемы, претендующему быть ме-

тафизическим познанием, должен тотчас возникнуть вопрос, как можно оправдывать это ме-

тафизическое познание. Таким образом, тогда вместо одной решенной у нас было бы две не-

решенных проблемы. Поэтому мы охотнее удовлетворяемся тем, чтобы понять познание 

специальных наук и нигде не прибегать к тому, чтобы удваивать проблему метафизическим 

решением этой проблемы» [3, с. 110]. И далее по тексту: «Конечно, гораздо легче обрабаты-

вать проблему теории познания метафизически. Выдумают себе для целей своего решения 

какую-нибудь метафизическую реальность и определяют ее так, как угодно, чтобы она могла 

как deus ex machina выступать там, где гносеологическое исследование наталкивается на за-

труднения. Быть может, и наше рассуждение поэтому иному показалось бы гораздо более 

убедительным, если бы мы надиндивидуальный гносеологический субъект выставили как 

трансцендентную “сущность” и снабдили бы его всеми свойствами, какие необходимы для 

того, чтобы сделать понятным, что такое объективное познавание. Тем не менее мы это 

оставляем, так как при добросовестности мы этим должны были бы только вставить новую 

задачу обоснования того, как мы пришли к познанию такой трансцендентной сущности, а 

для решения этой задачи мы не чувствуем себя подготовленными» [3, с. 110]. Сарказм рик-

кертовской фразы «не чувствуем себя достаточно подготовленными для метафизики» есть 

явное свидетельство непривлекательности метафизического теоретизирования, как и непо-

нимание того, что ранее оно было востребовано. Антиномичность философского сознания в 

постклассическую эпоху стало общим местом большинства философских работ, решающих 

«конкретные задачи». Мысль о том, что конкретные задачи могут быть решены без фило-

софского вмешательства, как собственно они всегда и решались, что предмет философии 
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иной, находящийся за пределами эмпирии, многие философствующие умы до сих пор вос-

принимают как маргиналию. 

Неокантианство было далеко не единственным направлением в философии модерна в 

походе против метафизического синтеза. Несмотря на несогласованность целей и изначаль-

ных установок различные философские школы XX в. как одна сходились в главном: в невоз-

можности постижения предельной природы Вселенной. Правило антитезиса получило силу 

всеобщего законодательства. Преодолевать Канта стало просто некому, а вот около Канта 

места хватило всем. Пути к этой точке всеобщего согласия вели с разных сторон. Одну из 

них обозначило неокантианство. Другие представлены столь несходными философами как 

Бертран Рассел, Мартин Хайдеггер, Людвиг Витгенштейн. 

На основании их взаимодополняющих положений прежняя вера в то, что человеческий 

разум способен достичь неких метафизических высот, стремясь к объективации «сырых» 

данных опыта, в традиционном ее понимании была практически искоренена. Вот только если 

бы не Кант. 

Возникшая в конце ХХ в. геофилософия, выступающая с манифестацией имманенции, 

один из новых маршрутов проложенный Ж. Делезом и Ф. Гваттари по кантианским местам. 

Желающих совершить прогулку по работам основоположников геофилософии не привлекут 

к археологическим раскопкам среди отходов практического разума, не заставят участвовать 

в охоте на Снарка и принимать роды Тюрьмы. Среди прочих постмодернистких забав им бу-

дет предложено созерцание поверженного Канта. Канта, втоптанного в Землю. Канта став-

шего Землей. Откроем «Что такое философия?» чтобы прочесть: «Земля – это не стихия сре-

ди прочих стихий, она замыкает все стихии в единых объятиях, зато пользуется той или дру-

гой из них, чтобы детерриториализовать территорию. Движения детерриториализации неот-

делимы от территорий, открывающихся вовне, а процессы ретерриториализации неотделимы 

от земли, которая восстанавливает территории. Таковы две составляющих – территория и 

земля, а между ними две зоны неразличимости – детерриториализация (от территории к зем-

ле) и ретерриториализация (от земли к территории)» [2, с. 111–114]. Этот абзац не требует 

пояснений, он сам есть редукция соответствующей части из трансцендентальной эстетики, ее 

контурная карта. Геофилософия гараздо ближе, по нашему мнению, вернулась к Канту, чем 

топологические разработки М. Фуко, Ж.-Л. Нанси и П. Бурдье, производные от хайдеггеров-

ской онтологии. Кантианские «вещи» переписаны геофилософией в топологическом форма-

те. То, что от нас, вокруг нас – «вещь для нас» – Земля. Осознание того, что есть наше, обу-

славливается линией горизонта или другими видимыми и предполагаемыми границами. Мир 

за нашей околицей, не наш, он существует без нас, сам по себе – «вещь сама по себе». По-

пытка перейти границу не приводит к стиранию потустороннего даже если оказывается 

успешной, ведь чужое будучи о-своено отторгает прежнюю топологическую принадлеж-

ность вовне и делает каждое бытие единственным. Перефразируя автора, чьи слова мы вы-

несли в эпиграф, каждый из нас обречен быть единственным, в единственном месте этого 

мира. Нельзя находиться в двух местах сразу, нельзя найти себя, уж простит нас Хайдеггер, 

«в-мире», а только в том его месте, где никто и ничто отличное от тебя не может существо-

вать. Границы пересекаются, но остаются. По ту сторону предела своего, все и всегда само 

по себе. Знание о ноуменальном не доступно рассудку бывавшему в разных его местах, но 

бытийствующему в одном лишь месте, а потому «вещь в себе» как и прежде принципиально 

непознаваема, на этот раз по топологическим основаниям. 
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В 1994 г. Пол Милгром описал континуум виртуальность – реальность. Он выделил пять 

типов реальности: константная реальность, дополненная реальность, дополненная виртуаль-

ность, виртуальная реальность и пятый объединяющий тип смешенная комбинированная ре-

альность. Виртуальная реальность, согласно континууму Милгрома, выступает наивысшей 

точкой технологического развития, когда виртуальный мир начинает проектировать себя сам. 

«Дополненная (augmented virtuality, AV), или расширенная (extended virtuality), вирту-

альность – виртуальная среда, в которой физически присутствуют объекты из реального ми-

ра» [2]. То есть в виртуальном пространстве создается возможность наблюдения, управления 

и взаимодействия с физическими объектами константной реальности.  

Само понятие дополненная виртуальность ввиду своей неоднозначности употребляется 

довольно таки редко. Связанно это с тем, что достаточно трудно однозначно определить в 

каждом конкретном случае с каким промежутком континуума виртуальность – реаль-

ность мы имеем дело. «Однако по мере развития VR-технологий в части средств симуляции 

ощущений и степени их непосредственно результативного взаимодействия с человеческим 

мозгом, воспринимающим виртуальность как полноценную альтернативу физической реаль-

ности, распространение именно дополненной виртуальности как технологии и как подхода 

будет преобладать» [2]. Уже на сегодняшний день компьютерные технологии достигли того 

уровня развития, что могут предоставить человеку ту степень мобильности и автономности, 

при которой он (человек) может спокойно изменить границы пространства и времени. Оста-

ваясь в отпуске в другом городе в другом часовом поясе, можно спокойно присутствовать на 

работе, проводить презентацию проекта или совершать покупки, лежа на диване, общаться и 

видеть людей через тысячи километров.  
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В связи с формированием нового виртуального пространства, порождающего свои куль-

турные практики, появляется потребность в переосмыслении таких понятий как простран-

ство, время, да и сам человек. Происходит процесс изменения способа существования чело-

века и общества. 

Жан Бодрийяр связывал понятие виртуального с проблемой искусственного интеллекта. 

По его мнению, машины, способные выполнять логические операции в какой-то степени яв-

ляются интеллектуальными, поскольку проявляют некий уровень мышления. Изменяются 

телесные, познавательные и языковые процессы для создания их искусственных моделей [1]. 

Таким образом, стирается реальный объект и заменяется виртуальным прототипом. К приме-

ру, можно привести компьютерные игры, когда человек погружается в виртуальную реаль-

ность и входит в состояние «потока», тем самым становясь дополнением к виртуальности. 

Одним из вариантов виртуальной симуляции является компьютерное моделирование 

живых объектов. Возможность построения различных динамичных моделей среды, в кото-

рую можно поселить проектируемый объект. Тем самым, происходит стирание живого и 

подмена его на симуляцию. Для симулируемого живого объекта, помещенного в симулируе-

мую окружающую среду, открываются безграничные возможности, в том числе и бессмер-

тие. Благодаря, компьютерным технологиям, идея вечной жизни перестает быть чем-то фан-

тастичным и недосягаемым.  

В первую очередь это обуславливается независимостью программного обеспечения. К 

примеру, одна и та же информация или же программа может храниться и обрабатываться на 

разных компьютерах, может передаваться от одного носителя к другому, в том числе существо-

вать и функционировать после уничтожения компьютера, на котором она была разработана.  

Современные компьютерные устройства позволяют изготавливать очень сложные про-

екты, например, математические презентации на сотни миллионов страниц и формул. По-

этому, смоделировать, передать или отремонтировать тело, состоящее из определенного ко-

личества клеток или высчитать генокод человека и «загнать» его в виртуальное простран-

ство, тем самым дополнив его собой, уже не кажется невероятным сюжетом научно-

фантастического романа. 

Хоружий С.С. говорит о том, что «компьютерные технологии входят в антропологию, 

осуществляя кардинальное расширение интерфейса «мозг – машина» (ИММ). Когда ИММ 

захватывает некоторую критическую долю активностей и способностей человека – есть ос-

нование говорить, что человек превращается в гибрид человека и машины, т. е. Киборга – 

первый вид Постчеловека, и к его появлению ведут стратегии, развивающие все формы со-

единения и сращения человека с компьютерной техникой» [5]. 

Таким образом, перспективы существование человечества, проблема самопознания и 

самоидентификации приобретает новый иной уровень осмысления, возникает ситуация ан-

тропологической катастрофы. Согласно М.К. Мамардашвили, это «событие, происходящее с 

самим человеком и связанное с цивилизацией». Смысл его заключается в том, что в человеке 

может необратимо сломаться нечто жизненно для него важное, «в связи с разрушением или 

просто отсутствием цивилизационных основ процесса жизни» [3]. 

С.Н. Оводова в своей монографии «Антропокультурная реальность: от парадокса к про-

екту» говорит о том, что «современный человек, homo sapiens sapiens, не конечная ступень в 

эволюционной лестнице, следовательно, идеальный человек возможен в будущем, а, следо-

вательно, возможен идеальный мир» [4, с. 146]. Технологии дополненной виртуальности да-

ют платформу для изменений не только физического пространства, но и возможность для 

модификации человека как биологического вида, возможно, для создания существа принци-

пиально отличного от представителя Homo sapiens sapiens. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема перехода наказания в дисциплинарном 
обществе от телесного к духовному. Описывается такой феномен, как «паноптикон», и его реа-
лизация в истории культуры, а также в современном обществе. 

Ключевые слова: паноптизм; паноптикон; дисциплинарное пространство; власть; кон-
троль; культура. 

 

Olga Dashkova 
Dostoevsky Omsk State University, 

the Russian Federation, Omsk 

THE CONCEPT OF "ALL SUSPENSION" IN SOCIAL DISCOURSE 
AND ITS IMPLEMENTATION IN THE HISTORY OF CULTURE 
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ety from physical to spiritual. Such a phenomenon as “panoptikon” and its implementation in the his-
tory of culture, as well as in modern society, are described. 
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В работе «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» М. Фуко, сравнивая Средневеко-

вье и современность, говорит о том, что в народном сознании Средних веков и Возрождения 

безумцы часто представлялись своеобразным персонифицированным проявлением Боже-

ственного слова, их считали «людьми божьими», «блаженными». В этом качестве они при-

знавались, допускались в культуру и были относительно свободными в своих поступках. Од-

нако позднее, с Просвещением, свобода жизни безумца была резко ограничена сначала 

тюрьмой, потом больницей. В больнице же, как и в тюрьме, воплощался принцип всеобщей 

поднадзорности и максимально ограничивающей свободу дисциплины [1, с. 159]. 

В этой же работе Фуко раскрывает такое проявление власти как «паноптизм». Паноп-

тизм есть «всеподнадзорность». Это определенная форма визуального контроля. Это идея 

устройства идеального надзора над личностью в специально организованном дисциплинар-

ном пространстве. Фуко обращается к идее «Паноптикона» Джереми Бентама, английского 

философа XVIII века, который разработал концепцию идеальной тюрьмы, где заключенные 

не знают, наблюдают ли за ним в данный момент. Устройство этой тюрьмы таково: «По пе-

риметру – здание в форме кольца. В центре – башня. В башне – широкие окна, выходящие на 

внутреннюю сторону кольца. Кольцеобразное здание разделено на камеры, каждая из них по 

длине во всю толщину здания. В камере два окна: одно выходит внутрь, а другое – наружу. 

Стало быть, достаточно поместить в центральную башню одного надзирателя, а в каждую 

камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школь-

нику. Благодаря эффекту контржурного света из башни, стоящей прямо против света, можно 

наблюдать четко вырисовывающиеся фигурки пленников» [Там же, с. 292–293].  

Такой «идеальной» тюрьмой являлась Пресидио Модело, расположенной на кубинском 

острове Хувентуд, недалеко от города Нуэва. Она была построена в период между 1926 и 

1931 гг., во время правления диктатора Херардо Мачадо. Из-за большего количества репрес-

сированных появилась необходимость в новых тюремных постройках. Тюрьма Килмэнхем в 

Дублине и колония на острове Санто-Стефано в Италии – также являются примерами «об-

разцовой» тюрьмы. 
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Таким образом, в середине башни находился и следил за порядком один смотритель, за-

ключенные же помещались в круглое здание, где камеры были отделены стеклянными пере-

городками. В центре сооружения располагался один надзиратель, который мог наблюдать за 

всеми пленниками одновременно. Особенно высокая степень эффективности заключается в 

том, что узники не видят стражника, у них создается впечатление постоянного контроля, ис-

точник которого неизвестен. Таким образом, власть проникает в структуру субъекта, а пре-

ступник превращается в собственного тюремщика. «Реальное подчинение механически рож-

дается из вымышленного отношения» [Там же, с. 162], вследствие чего такая форма может 

работать действенно уже за счет своей архитектоники. В таких условиях никто из заключен-

ных не может быть уверен, что за ним не наблюдают в данный момент времени, в результате 

узник начинает постоянно контролировать свое собственное поведение. Осужденный может 

лишь догадываться о том, что за ними надзирают, но он никогда не будет иметь возможно-

сти знать кто и когда. «Камни могут делать людей послушными и знающими. Старая простая 

схема заключения и ограждения (толстые стены, тяжелые ворота, затрудняющие вход и вы-

ход) заменяется расчетом числа окон и дверей, глухих и пустых пространств, проходов и 

просматриваемых мест» [Там же, с. 251]. 

Паноптическая система основана на особой конфигурации поверхностей, тел и взглядов. 

Паноптизм лишает власть индивидуальности и автоматизирует ее [Там же, с.161]. Благодаря 

этому власть внешняя уменьшает свою тяжесть, становится нетелесной. Кажущаяся на пер-

вый взгляд гуманность и мягкость такой системы на самом деле наказывает куда глубже, 

нежели просто отсечение головы или сжигание на костре. Постоянное ощущение, что за то-

бой наблюдают, оставляет соответствующий отпечаток на психике и ведет к трансформиро-

ванию поведения и сознания субъекта, иными словами паноптикон функционирует как ма-

шина по производству определенного типа сознания. Принцип паноптизма распространяется 

со временем и на школы, казармы, больницы и фабрики, где вырабатываются новые правила 

учета личных данных, составляются персональные досье, системы классификации и аттеста-

ции. Фиксация поведения, прилежания, соблюдения или несоблюдения порядка, требований 

и правил режима поспособствует установлению перманентного надзора, «мониторинга», над 

учениками, больными или заключенными. 

Сейчас же, в современном мире данная идея обретает новый смысл. Помимо институ-

ций, которые продолжают в значительной степени использовать принцип паноптизма (боль-

ницы, школы, тюрьмы, фабрики и заводы), сегодня визуальный контроль поникает куда 

глубже в нашу повседневность. Мало кто удивится, если заметит табличку с надписью «ве-

дется видеонаблюдение» перед входом в магазин, в супермаркет, салон одежды или около 

какой-нибудь иной торговой лавки. 

Автозаправочные станции, стадионы, бары, музеи и многие-многие другие публичные 

заведения могут быть оснащены видео камерами, при этом далеко не всегда прохожий или 

посетитель способен их заметить. Весьма часто используется прием помещения камеры в так 

называемую «слепую зону», и в таком случае остается только догадываться о наличии либо 

отсутствии видеонаблюдения. 

Парадоксально, но даже в тех случаях, когда нас ничто и никто не предупреждает о при-

сутствии видеокамер, мы понимаем, если находимся в общественном заведении или на пуб-

личной площадке (как то центральная площадь или парковка), что вероятнее всего, за нами 

ведется наблюдение. Кто именно наблюдает, т. е. сам субъект взгляда, нам неизвестен. Это 

может быть один человек или группа людей, специальных сотрудников, которые чаще всего 

прибегают к использованию системы наблюдения по секторам. То есть значительную часть 

времени, когда мы находимся вне стен собственного дома, мы оказывается в зоне доступного 

просмотра (для тех или иных структур). Наше сознание всегда готово к тому, что кто-то, 

быть может, в данный момент, смотрит за нами в экран монитора. 
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Таким образом, дисциплинарные методы контроля продолжают распространяться и про-

являться в разных формах на сегодняшний день. И хотя культура в самом исходном своем 

определении – это все, что существует в силу и в результате человеческой свободы и являет-

ся ее предметным воплощением, здесь возникает иллюзия свободы – вечный побег из одной 

клетки в другую. 
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Исследование «Добровольчество и социальный капитал» провел Центр исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. Из результатов опроса сле-

дует, что по сравнению с 2017 г. в нашей стране заметно – с 58 до 27 % – снизилась доля тех, 

кто никогда не занимался волонтерством / добровольчеством. Вместе с тем с 42 до 72 % уве-

личилось число россиян, которые бесплатно помогали другим людям. 

Попытаемся разобраться, что же привлекает молодых людей записаться в ряды добро-

вольцев?  

1. Активное проведение своего досуга. 

Новые знакомы и друзья не только в рамках одного государства, но и всего мира. Яркая 

красивая форма, благодаря которой можно делать на отсылку к прошлому (т. е. единая фор-

ма, дух коллективизма, на котором выросли наши родители и частично воспитаны мы) не 

забывая ориентироваться на настоящее, что она в себя включает – яркие цвета, которые бы 

отличались от формы участников, удобность и прочность. 

А также, возможность быть причастным к значимому для города и страны событию; привле-

кательность самого события; возможность работы в команде профессионалов ивент-

менеджмента (практическое применение менеджмента в области проектирования проведе-

ния и организации мероприятий и событий; включает исследование сложности бренда со-

бытия). Волонтер сможет в полной мере ощутить сопричастность к проведению значимого 

события, чувство гордости за проделанную работу. 

2. Развитие навыков необходимых для дальнейшего трудоустройства 

Событийное волонтерство открывает широкие возможности для развития навыков об-

щения, в том числе и на иностранных языках. Общение с иностранными волонтерами и гос-

тями события поможет волонтерам справиться с языковым барьером и повысить уровень 

своего владения языком в короткие сроки.  
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Возможности для такого часто употребляемого в последнее время понятия, как самораз-

вития (развития социально-личностных качеств). На сегодняшний день значительное число 

организаций при подборе персонала обращают внимание не только на профессиональные 

навыки и умения, но и на социально-личностные качества, которые, безусловно, влияют на 

то, как человек будет осуществлять ту или иную деятельность. Волонтерство может помочь 

горожанину развить свои лидерские качества, научиться работать в команде, принимать опе-

ративные решения, преодолевать кризисные ситуации и т. д. Волонтерство позволяет чело-

веку самореализоваться. Участие в событии в качестве волонтера дает возможность приме-

рить на себя совершенно новую социальную роль, проявить свои лучшие качества личности, 

выйти «из зоны комфорта», чтобы иначе взглянуть на свои собственные возможности. 

3. Специальные навыки необходимые в современном мире, а именно хороша практика в 

проектная деятельность. 

Приобретение организационных и управленческих навыков. Событие, вне зависимости 

от его масштабов, позволит волонтерам стать его непосредственными участниками, от дея-

тельности которых напрямую будет зависеть успех мероприятия. Волонтеры смогут 

научиться эффективно работать в команде, познакомятся с новыми для себя видами деятель-

ности. Возможность такого развития особенно актуальна для школьников и студентов, кото-

рые еще не определились с будущей профессией. А для тех, кто уже определился, опыт ра-

боты в качестве волонтера сможет стать отличным стартом для профессионального развития. 

4. Возможность увидеть мир. 

Само мероприятие может проходить за пределами страны проживания будущих волон-

теров. Таким образом, волонтер сможет путешествовать, знакомиться с новыми странами и 

культурами. 

Данные мотивы учитываются при разработке медиа комплекса мероприятия, и на других 

этапах работы с волонтерами. Что волонтер не видит в рекламе, но узнает в дальнейшем, 

пройдя на сайт мероприятия – привлечение известных брендов, учеба непосредственно перед 

событием и уже во время проведения (для сохранения уровня интереса).  

Выводы. Почему волонтерство становится модным трендом в рамках визуализации дея-

тельности? 

1. Фирменный стиль как важный инструмент коммуникационной политики организации 

обеспечивает ей ряд немаловажных преимуществ: помогает потребителям ориентироваться в 

потоке информации, быстро какое мероприятие проходило или будет проходить; повышает 

эффективность PR- и рекламной коммуникации как инструментов продвижения; помогает 

достичь необходимого единства всех инструментов продвижения и средств маркетинговых 

коммуникаций компании; способствует внутрикорпоративной PR компании посредством со-

здания корпоративного стиля, объединения сотрудников и повышения групповой сплочен-

ности; положительно влияет на эстетичность продукции и воспринимаемый внешний облик 

организации.  

В частности, это происходит с появление и развитием Culturalstudies, а именно массовой 

культуры и переходу к информационному обществу, все это поспособствовало для деятель-

ности такой как волонтерства, привлечения внимания к ней через хорошо от рекламирован-

ную деятельность, наполненную яркими эмоциями и патриотическими речами.  

2. Активное развитие социальных сетей и желание быть интересным в них не только в 

рамках обычного своего круга знакомых, но и других людей связь с которыми можно приоб-

рести, побывав волонтером.  

В первую очередь, молодежное движение является важным индикатором совершенство-

вания социально-политических отношений в обществе и политической социализации моло-

дежи. Молодежные организации дают возможность для социального самоутверждения лич-

ности, ее самореализации, способствуют развитию коллективизма, формированию социаль-

но-психологической общности людей. Молодежные общественные объединения служат осо-

бым инструментом влияния и защиты прав личности, развития инициативы, патриотизма и 

гражданской позиции молодого поколения. 
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И мотивы молодых людей, приобщающихся к волонтерству, очень различны, не стоит 

об этом забывать. Одними движет стремление исполнить свой долг христианина, другие ру-

ководствуются собственными интересами и склонностями, третьи хотят быть членами ко-

манды, встречаться с людьми, получить опыт, который может пригодиться в дальнейшей 

жизни. Но чаще всего волонтерами движет стремление чувствовать себя нужным, полезным 

людям, заслужить уважение и поддержку окружающих. В настоящее время волонтерская де-

ятельность – один из наиболее распространенных видов общественной активности населения 

и уже это слово не вызывает вопросов о том, что это такое и чем волонтеры занимаются. 

Итак, в качестве элемента молодежной субкультуры добровольчество предполагает и само-

выражение, и выработку гражданской позиции молодого человека. Волонтерское движение 

представляет собой определенную социальную общность, деятельность которой рассматри-

вается нами как компонент социальной работы. Являясь одним из элементов работы в соци-

альной среде, волонтерство может быть организованным и неорганизованным, осуществ-

ляться в общественных и частных организациях, в группе и индивидуально.  

Волонтеры – это добровольцы, осуществляющие социально значимую деятельность по 

своей воле, посредством личного вклада и предлагающие свою помощь безвозмездно. 
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Аннотация. В статье анализируются основные подходы в оценке женской религиозности 
как феномена современного конфессионального пространства. Исследуется теология феми-
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Религия реагирует на изменения в социуме, она размывает границы отделяющие ее от 

других способов восприятия мира. Религиозность становится прерогативой женского компо-

нента, несмотря на я на меры регулирующего характера, заложенные в самих вероучениях и 

противостоящие таким тенденциям. 

В современном обществе «существует прочно утвердившийся и почти неискоренимый 

стереотип, заставляющий воспринимать религиозное значение женщины как нечто второсте-

пенное, не заслуживающее серьезного внимания и, разумеется, производное от мужской до-

минирующей роли» [1]. 

Если обратиться к истории, и отметить каково было отношение в женщине изначально в 

разных религиях стоит отметить некоторые моменты: 

Гаутама, основатель буддизма, был категорически против священнических функций 

женщин, несмотря на то, что в этой религии, женщина формально является равной мужчине, 

фактически же ее статус является невысоким. О дискриминации женщин в буддизме говорит 

факт, что мужчины в своих молитвах благодарят судьбу, что она не родились женщинами. В 

христианстве же отношение к женщине строится на основании мифе о грехопадении. Нега-

тивное отношение к женщине вызвано неправомерным стремлением Евы к познанию боже-

ственной тайны. 

«Патриархатная религия и этика связывают женщину и секс в одно, как если бы вся тя-

жесть ответственности и позора, за которые, по патриархатным понятиям, сопровождают 

секс, лежала исключительно на совести женщины. Тем самым секс, воспринимаемый как не-

чистый, греховный и истощающий, имеет отношение только к женщине, мужская же иден-

тичность оказывается человеческой, а не сексуальной» [2]. Исходя из этого женщина зани-

мает положение подчинятся мужчине. Апостол Павел в своих посланиях говорил: «В жен-

щине – начало греха, и из-за нее все мы вкусим смерть»; «… Не Адам соблазнился, но жен-

щина, соблазнясь, преступила дозволенное».  

Дугин А. Г. выявляет отличие восточного христианства от ислама и иудаизма в том, что 

роль женщины восстановлена в почитании Девы Марии, считая ее архетипом «совершенного 

человека». Он подчеркивает, что «женская онтология более устойчива к циклической дегра-

дации, нежели профаническое мужское начало», исходя из чего «именно женщины являются 
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хранительницами традиций, культов и преданий, осуществляя культурную, духовную, са-

кральную непрерывность поколений» [3]. Однако возвращаясь к современному обществу, 

стоит отметить, что социологические исследования подтверждают тезис о высокой религи-

озности женщин. Внимание привлекает уровень женских переживаний. 

Стоит разделить отношение к женщинам в религии на две группы: стороннки феминист-

ского подхода и гендерно незаинтересованные. Обе группы считают, что женский религиоз-

ной опыт специфичен.  

Первые говорят, что феминистическая теология «должна раскрыть истинное значение 

христианской веры, к которой человек стремится, но не в состоянии проникнуться ею само-

стоятельно, т. е. помочь человеку освободиться от личного морального и социального зла» [4]. 

Идеологи феминизма наследуют архаические способы восприятия мира, пытаясь сопо-

ставить элементы светского речения проблемы с отношением к сакральному.  

Новые теологи уверены, что подход, в котором будут реализовываться способы выраже-

ния женской духовности, расширит «понимание религиозности, выдвигая веротерпимость и 

гендерную свободу в качестве центральных концептов общественного сознания» [5]. 

Как уже было сказано в начале, в настоящее время религиозность является неотъемле-

мой частью жизни современного человека, в социальных науках сложилось несколько под-

ходов к феномену именно женской религиозности. С одной стороны, делается акцент на ха-

рактеристиках женского пола относительно психологии. В другом случае для полного вос-

приятия предпочтителен подход с элементами гендерного анализа.  

Современная верующая женщина, подвергаясь модернизации общества в целом, обязана 

позиционировать себя и в религиозном континууме.  

Феномен женской религиозности требует глубокого всестороннего изучения. Однако 

различные аспекты современной религиозной жизни общества дают множество возможно-

стей уйти от формальных параметров и внести вклад в развитие социальной жизни и связан-

ную с ней культуру. 
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Abstract. The work is devoted to the role of environmental objects in the organization of the sub-

ject-spatial environment that ensures the life activity of a person and participates in the formation of 
his or her behavior. The questions of formation of students-designers need for improvement and 
change of the surrounding space, ability to offer new non-standard solutions of elements of the object-
spatial environment are considered. 
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Bei der Gestaltung von “Umwelt” – Objekten lernt der Designer die große Vielfalt der individuel-

len Bedürfnisse, Interessen und Bestrebungen kennen. Er hat einen Komplex sozialer, kultureller, tech-

nologischer und umweltbezogener Faktoren zu berücksichtigen, zu verknüpfen und zu untersuchen. 
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Umwelt ist eine objekt-räumliche Umgebung, die das Leben eines Menschen sichert und an der 

Gestaltung seines Verhaltens teilnimmt. Die Umwelt wird von Menschen geformt, die die materiel-

len Lebensbedingungen reproduzieren und Elemente der Objekt-Raum-Umgebung schaffen, die auf 

der Interaktion von Menschen und Natur basieren [2]. Diese Elemente oder Dinge chahrakterisieren 

die Gesellschaft und die Menschen, die sie benutzen; In ihrer eigenen Sprache sprechen sie über das 

Niveau von Zivilisation, Wohlstand und Armut, das Wesen der Kultur, soziale Beziehungen und 

ideologische Vorstellungen. Neben materiellem Wert, praktischer Notwendigkeit und Vertrautheit 

gibt es immer Bilder. Dank der fantasievollen Inhalte können sie über die innere Welt und den emo-

tional-mentalen Bestand des Individuums erzählen. Aber die Welt und diese Gestalt ändern sich mit 

der Zeit, zusammen mit ihnen verändern sich die Bilder der Dinge und machen sie für jede Epoche 

spezifisch. 

Die Abhängigkeit zwischen den Merkmalen des Alltags der Menschen und der Organisation 

ihrer materiellen Umwelt wurde bereits in der Antike festgestellt, als die Trennung von Subjekt und 

Objekt, Objekt und Zeichen, Ding und Wort, Wesen und Namen nicht klar war. Die von Menschen 

geschaffene Umwelt wurde als materielle Verkörperung der Verhaltensformen, der inneren Verbin-

dungen des menschlichen Kollektivs und der darauf wirkenden äußeren Kräfte wahrgenommen. 

Daher kommt der Wunsch, ein bestimmtes Modell des Universums zu verkörpern, das in allen alten 

Kulturen bekannt ist. Mythologisches Bewusstsein vereinigte sinnliche Wahrnehmung, Intuition, 

Imagination auf der Ebene des künstlerischen Bildes [3]. 

Das Bild eines Dinges ist durch Wahrnehmungsweisen gekennzeichnet – die wichtigsten von 

ihnen – soziale und spirituelle. Das soziale Bild eines Haushaltsgegenstandes ist mit seiner Fähig-

keit verbunden, eine Zeichenbedeutung zu besitzen und das Eigentum, die soziale Stellung oder 

Ideologie des Besitzers widerzuspiegeln. Der geistige Inhalt eines Dinges spiegelt die moralischen 

Ideen der Epoche, die ideale Idee des zukünftigen Lebens wider, bildet ein neues Denken [2], das 

nicht aus dem Nichts entsteht, sondern aus der Tätigkeit von Menschen primär von kreativen Beru-

fen – Künstlern, Designern, Architekten – entsteht. Ihre Vision von Raum, die Bewertung von 

künstlerischen und expressiven Erfahrungen in verschiedenen kulturellen, regionalen, ethnischen 

Gemeinschaften erlaubt es, die Wahrnehmung der Umwelt durch konditionale visuelle Hinweise zu 

kontrollieren, Stile zu imitieren, die Integrität des Bildes zu offenbaren, die Konstruktion hervorzu-

heben und umgekehrt die gewohnte Wahrnehmung zu zerstören, Amorphität, Fragmentierung, die 

Einführung neuer, bisher ungenutzter Prinzipien entwickelnd. 

Design steht immer an der Spitze des technologischen Fortschritts und der Entwicklung der 

Gesellschaft, im Zentrum des Kampfes zwischen den revolutionären Innovationen und den Traditi-

onen der Gesellschaft [3]. Diese Zusammenstöße beeinflussen das Bewusstsein der Menschen und 

ihre Wahrnehmung der umgebenden Elemente, Dinge im täglichen Leben in der Geschmacksbil-

dung und passen sich bei Bedarf an eine sich ständig verändernde Umgebung an, die sie zwingt, 

sich neue Fähigkeiten und Kenntnisse anzueignen. 

Eine Person nimmt die Objektumgebung durch verschiedene Sinne wahr. Die visuelle Wahr-

nehmung von Elementen, die eine negative Reaktion auf Organe verursachen (vor allem die Visi-

on), verursacht Disharmonie, Mangel an Integrität der Wahrnehmung, unzureichende Entwicklung 

der ästhetischen Reflexion, aber minimale Diskrepanz zwischen visueller und motorischer Informa-

tion sollte sein. Diese Diskrepanz ist die treibende Kraft hinter der kreativen Reflexion der objekti-

ven Umwelt. 

Auf welche Weise und mit welchen Methoden kann der Designer die Wahrnehmung der Um-

welt verändern? Im Prozess der menschlichen Interaktion mit der objekt-räumlichen Umgebung 

entsteht eine städtische Umgebung, die mehrere miteinander verbundene Systeme enthält. Die 

stabilste, wenig verändernde von ihnen ist: für die Stadt die natürliche Landschaft, das Netz von 

Straßen und Plätzen, monumentalen Gebäuden, für das Innere – die Kapitalbauten, die die grundle-

gende Teilung des Raumes bestimmen. Ein weiteres relativ stabiles System von Elementen ist das 

übliche Gebäude, das in das Straßennetz eingeschrieben ist, und im Inneren – Nicht-

Haupttrennwände, Einbaumöbel, das größere Veränderungen erfahren kann. Das dritte System, das 

sich schneller verändert, ist die reale Füllung von räumlichen Strukturen. Nämlich, die Füllung von 
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Innenräumen, Möbeln, Landschaftsgestaltung, Beleuchtung, Ausrüstung von verschiedenen Stadt-

wartungssystemen: Wirtschafts- und Transportdienst-, Handel- und Kommunikationsleistungen 

(Kioske, Informationsstände, Telefone, Haltekomplexe, Ampeln, kleine architektonische Formen, 

usw.). Das vierte System ist das mobilste, das volatilste. In Innenräumen – Haushaltsgegenstände: 

vom Staubsauger bis zum Pinsel, vom Tonbandgerät bis zum Kaffeeservice. In der städtischen Um-

gebung – die Dekoration der Stadt, die sich anlässlich von Feiertagen und Feiern ändert, verschie-

dene temporäre Strukturen, visuelle Informationen – Anzeigen, Werbung, Plakate. 

Die Aktivität des Designers hat grundlegende Bedeutung für die Designlösung dieser Systeme 

der objekt-räumlichen Umgebung. Durch Design stellt sich der Designer anderen Menschen als eine 

Person vor, die Aufmerksamkeit und Respekt verdient, als Person mit einer Art innerem Inhalt, kre-

ativen – produktiven oder destruktiven – Möglichkeiten. Die Aktivität des Designers basiert auf der 

Kombination von wissenschaftlichen und künstlerischen Prinzipien, dank derer ein heuristischer 

Effekt entsteht, nicht-triviale, qualitativ neue Ergebnisse erscheinen [1]. Aber jedes Design muss 

auf jeden Fall eine negative Reaktion des Publikums oder eines wesentlichen Teils davon auslösen. 

Und je heller das Talent des Designers ist, je ungewöhnlicher seine Produkte für die übliche Wahr-

nehmung sind, desto stärker die negative Reaktion ist. Die Menschheit billigt alles Neue, akzeptiert 

nur das, das einen strengen Test bestanden hat, und lehnt alles andere ab. Von den Tausenden von 

ursprünglichen Ideen kann nur eine konstruktiv sein, die die Bildung eines neuen Bildes, einer neu-

en visuellen Wahrnehmung, eines neuen Stils oder eines neuen künstlerischen Systems beeinflussen 

kann. Deshalb muss es neben dem üblichen und üblichen Design auch einen konzeptuellen “Futur-

design” geben – die Gestaltung von Bildern, die heute kaum real sind, aber morgen zwangsläufig 

real werden. Ohne diese Art von Konzeptentwurf kann eine Entwurfsprognose das heutige Design 

nicht effektiv beeinflussen, zumal es keine klare Grenze gibt: Die Zukunft fließt fortwährend in die 

Gegenwart. Ein ständiges Bedürfnis, den umgebenden Raum zu verbessern und zu verändern, 

macht die “extravaganten” Gedanken des Designers für die visuelle Wahrnehmung vertraut und so-

gar notwendig. Daher sollten sich Designer von allen anderen Künstlern in der Fähigkeit unter-

scheiden, sich schnell auf verschiedene Disziplinen zu konzentrieren, sich an die sich ständig wei-

terentwickelnde Umgebung anzupassen und neue Lösungen anzubieten [3]. Institute sollten lernen, 

zu schaffen und zu denken, Lehrer sollten flexibler in der Bildung von Programmen sein und inte-

ressante Lösungen finden, die die Bildung einer neuen Wahrnehmung von Elementen der objekt-

räumlichen Umgebung beeinflussen können – Dinge, die die Person umgeben. 
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Abstract. The article examines the phenomenon of Soviet agitational art of the 1920s. Political 
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distic artistic system are studied in the context of their significance for the formation of the object-
spatial environment. A conclusion is made about the culturological aspect of Soviet agitational art. 
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История XX–XXI столетий определяет городскую среду как доминирующее по значе-

нию пространство жизнедеятельности общества. Территория города представляет собой со-

вокупность природных и антропогенных компонентов. Природные компоненты включают 

абиотические (неживые) объекты, определяемые климатом, рельефом, свойствами почвы, 

источниками водоснабжения, а также биотические – растительный и животный мир. В сово-

купности они создают природно-ресурсный потенциал, являющийся объективным фактором 

построения градостроительной структуры. Однако урбанистическую среду в большей степе-

ни формируют не природные, а антропогенные компоненты, являющиеся результатом сози-

дательной деятельности человека. Это градообразующие производства, транспортная инфра-

структура, архитектурные комплексы. Искусственно созданный городской ландшафт, назы-

ваемый техносферой, развивается под влиянием разнообразных социокультурных, экономи-

ческих и экологических факторов. Их синтез определяет облик города, его индивидуальность 

и историческое своеобразие. Формирование образа городской среды является профессио-

нальной задачей архитектора и дизайнера.  

В процессе эволюции общества актуализируется коммуникативная функция города. Ур-

банистическая система превращается в пространство, самое удобное для трансляции, полу-

чения и обмена информацией. Известно, что процесс коммуникации становится более эф-

фективным, когда он сопровождается положительными эмоциональными реакциями. Поэто-

му эстетика среды является не только духовным фактором, но и приобретает все большее 

значение как информационный ресурс, влияющий на качество жизни современного человека.  

Предметно-пространственная среда города имеет много уровней воздействия на челове-

ка. Важнейшим из них является контакт с объектами визуальной коммуникации. Сегодня го-

родскую среду невозможно представить без рекламы, которая с разной степенью настойчи-

вости навязывает человеку товар, услугу или стиль жизни. Особое место в рекламной дея-
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тельности занимает социальная реклама, определенным образом направляющая обществен-

ное мнение, устремления и интересы. Социальная реклама демонстрирует все человеческие 

достижения и потенциальные возможности в сфере гуманизма, формирует культурные цен-

ности, способствует развитию социальных институтов. Цель социальной рекламы – стиму-

лировать реализацию изменений, способствующих повышению уровня и качества жизни 

общества.  

Одним из направлений социальной рекламы является агитационное искусство. Оно об-

ращается к массам и внедряет в их сознание определенную систему идеологических устано-

вок. Агитационное искусство детерминируется конкретными политическими силами. Его 

метод – пропаганда узконаправленных идеалов, безальтернативных моральных и поведенче-

ских норм. История политической агитации уходит вглубь времен. Ее роль всегда была зна-

чима в государствах с тоталитарным устройством. Среди подобных примеров можно назвать 

Древний Египет или Римскую империю, политическая и социальная стабильность которых 

зависела от веры масс в навязываемую им идеологию.  

В периоды дестабилизации политического порядка, вызванной войной или насильствен-

ной сменой режима, агитационное искусство становится для власти действенным инстру-

ментом управления общественным сознанием. Человеку можно запретить что-либо делать 

или высказывать, но изменить его мнение и ценностную систему чрезвычайно сложно. Для 

достижения этой цели нужно апеллировать не только к сознанию, но и к чувству, предста-

вить идею в позитивном ключе и привлекательной форме. Именно поэтому политические 

режимы для укрепления своей позиции обращаются к лучшим художникам.  

Ярким этапом истории агитационного искусства было послереволюционное десятилетие 

в Советской России. В стране, переживающей гражданскую войну, с разрушенной экономи-

кой и государственной структурой, одним из первых декретов был план монументальной 

пропаганды, в осуществлении которого предполагалось использовать самых известных и та-

лантливых скульпторов, живописцев, архитекторов.  

В России 20-х гг. революционное настроение господствовало не только в политической 

сфере, но и среде художественной интеллигенции. Искания новых форм и новых средств вы-

разительности порождали дух нигилизма, что выражалось в полном отказе от наследования 

культурных норм и эстетических ценностей. Разрушение общественных устоев в сочетании с 

русским максимализмом как национальной ментальной особенностью способствовало акти-

визации бунтарских настроений в среде прогрессивных художников. Их творческая концеп-

ция формировалась на стыке деконструктивной деятельности и созидательной.  

Новое искусство создавалось на основе композиционной системы, придуманной Кази-

миром Малевичем и получившей название «супрематизм». Как стилевое направление супре-

матизм «вырос» из абстрактного искусства и развил концепцию беспредметности до пре-

дельного выражения. Изобразительная структура строилась из простых геометрических 

форм, образующих непривязанную к сюжету формальную композицию. На основе компози-

ционной и идеологической концепции супрематизма сформировались различные виды ху-

дожественно-проектной деятельности – архитектура, дизайн, полиграфическое искусство, 

сценография. Все они стали элементами пропагандистской художественной системы [2].  

Чтобы стать по-настоящему массовым, агитационное искусство вышло на улицу. Совет-

ские города стали площадкой для смелых художественных экспериментов, посвященных ре-

волюционной тематике. Активный поиск осуществлялся не только в направлении новых 

форм и жанров искусства, но и в способах взаимосвязи художественного произведения с 

массами и окружающей средой. Стали популярными масштабные агитационно-пропаган-

дистские акции – революционные праздники, массовые уличные демонстрации, собрания в 

трудовых коллективах и рабочих клубах, а также специальные агитационные поезда и паро-

ходы [1]. Для усиления эмоционального восприятия этих мероприятий создавалось яркое ху-

дожественное оформление мест их проведения.  

Наиболее доступными и широко используемыми элементами оформления пропаган-

дистских акций были плоские художественные формы – плакаты, декоративные панно, ин-
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формационные стенды, транспаранты. Они украшали общественные здания, улицы и площа-

ди не только в крупных городах, но и в маленьких поселках и даже в деревнях. Распростра-

нение агитационного искусства стало повсеместным. Как правило, двухмерные художе-

ственные формы были огромных размеров и использовали яркие открытые цвета, что делало 

их эффектными и хорошо заметными. Такие крупные живописно-графические полотна ста-

новились доминантой в среде размещения. Их идеологическая цель состояла в создании 

праздничного настроя граждан и стимулирования их политической активности. Одновре-

менно, таким способом решалась задача эстетического освоения пространственной среды в 

контексте нового искусства, основанного на платформе супрематического художественного 

метода.  

Кроме традиционных плоских художественных форм в оформлении праздничных про-

пагандистских мероприятий стали широко использовать трехмерную декорацию. Она пред-

ставляла собой деревянные или металлические модульные конструкции, недорогие и удоб-

ные в исполнении, приспособленные для многократного использования. Эти объемно-

пространственные композиции возводились в интерьерных пространствах и в городской сре-

де. По функциональной сущности они могли быть как декоративными элементами неутили-

тарного характера, так и малыми архитектурными формами. Среди последних – экспозици-

онные установки, трибуны, киоски, выставочные павильоны, выполненные в конструкти-

вистском стиле. Они были одновременно и утилитарными приспособлениями, и художе-

ственными объектами.  

Одним из популярных средств политической пропаганды стали революционные памят-

ники. По композиционной структуре и содержательному компоненту они значительно отли-

чались от традиционных монументальных форм. Поэтизируя индустриализацию, художники 

создавали конструкции, напоминающие сложные механизмы. Часто они представляли собой 

открытые динамичные структуры, символизирующие торжество науки и технологии как 

условие построения нового общества. Хрестоматийным примером подобного объекта явля-

ется монументальный памятник, посвященный III Интернационалу, проект которого создал 

Владимир Татлин. 

Архитекторы и дизайнеры, проектирующие подобные мобильные временные конструк-

ции, накапливали огромный опыт композиционного формообразования, что способствовало 

генерации новых идей в большой архитектуре. Константин Мельников, один из новаторов в 

архитектуре, работавший в стиле конструктивизма, был автором многих построек временно-

го назначения. Наиболее знаменитыми из них являются павильон «Махорка» Всероссийско-

го махорочного синдиката для Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промыш-

ленной выставки 1923 г. в Москве; Советский павильон для Международной выставки со-

временных декоративных и промышленных искусств 1925 г. в Париже. Эти сооружения со 

сложной композиционной структурой, представляющие собой ярчайшие образцы агитаци-

онного искусства, привлекали внимание зрителей и презентовали прогрессивные достижения 

молодого советского государства. Приемы формотворчества, придуманные Мельниковым 

для создания эффектной объемно-пространственной композиции этих павильонов, в даль-

нейшем стали основой оригинального стиля архитектора. 

Таким образом, значение агитационно-массового искусства не следует ограничивать по-

литическим контекстом. Преследуя презентационные цели, художественная пропаганда 

стремится превзойти обыденное и вызвать восхищение зрителя. Агитационное искусство 20-

х годов создавалось самыми передовыми и талантливыми художниками современности. Их 

творческие находки определили вектор развития современного мирового искусства. По мне-

нию Н.Г. Пановой, проектная деятельность этого периода по созданию предметного напол-

нения городского пространства заложила основу двух направлений – дизайна архитектурной 

среды и арт-дизайна [3].  
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Cовременные музеи и выставочные комплексы переживают свое второе рождение. В 

них сфокусировались поиски зодчих и теоретиков дизайна, таких как Норман Фостер, Заха 

Хадид, Д. Лебескиндт, российских ученых и теоретиков М. Майстровской, Т. Полякова и др. 

Перенасыщение инфраструктуры городов торговыми центрами, не желание обеспечивать 

культурные запросы населения, уничтожение сферы досуга в угоду рекламы товаров, потре-

бительская психология стали доминировать на постсоветском пространстве. Сдвиги на по-

прище культурной практики в Республике Беларусь – результат политики руководства стра-

ны. Приведем ряд ярких примеров последних лет. 

До недавнего времени на формирование структуры музейной экспозиции влияли факто-

ры общеевропейской школы выставочного оформления (ранние теоретики и исследователи 

К.Ф. Шинкель, Лео Фон Кленце, Ф. Нойферт, М.Т. Катернога, Р.Р. Кликса, В. Рождествен-

ский, А.С. Павлов, Е. А. Розенблюм, В. Шошенский и ряд других. В освещении этих вопро-

сов принимают ряд ученых стран СНГ и российские коллеги – А. Ревзин, Ю.П. Пищулин, 

Т. Майстровская, Т.П. Поляков, А.И. Мартынов, Я.И. Шер, В.В. Бобров С.А. Васютин, 

Л.М. Плетнева, Н. В. Лукин, В. И. Бедин, А. М. Кулемзин, М. И. Бурлыкина, И. В. Окунева, 

Н.А. Томилов, В.М. Подобина, С.С. Москвитин, Ф.Ф. Кирюшина, Г.Д. Нехведавечус, 

Ю.И. Ожередов, Т.Е. Мартынов, И.В. Сальников, Н.П. Ермолаева, Е.А. Миклашевич, 

Т.И. Кимеева, Л.Ю. Китова, В.М. Кимеев, И.В. Окунев, Л.Ю. Боброва (Касатикова), Н.А. Бе-

лоусов, М. Данченко, И.В. Белич, Э.Н. Колмакова, Р.А. Галанова, В.Г. Ходецкий, Г.М. Патру-

шева, Ю.Ф. Кирюшин, А.В. Ремизов, И.В. Волохина, М.А. Жигунова и др. Белорусские ис-

следователи теории и истории музейного дела В.П. Грицкевич, Г.Н. Бабусенко, Н. Масте-
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ница, О. Баженова, Т.В. Литвинова, Т.А. Джумантаева, Е.А. Краснова. Все сходятся во мне-

нии, что необходим системный скрупулезный анализ исторического развития экспозиций с 

позиций развития современного искусства и авангардных течений в формообразовании. 

Цель статьи показать в ретроспективе опыт в создании средовых музейных объектов 

последнего поколения. 

Географическое положение страны и ее миролюбивый статус обрели свое новое звуча-

ние после 2000 г. в период наиболее радикальных реформ модернизации в стилистике му-

зейных зданий и экспозиций в их интерьере. Появились свои художники и дизайнеры – вы-

пускники кафедр «Дизайна» национальных художественных институтов и академий. Вне 

всякого сомнения, в облике городов ключевым компонентом стал не только вокзал, но и му-

зей как свидетель национальной истории. В Республике Беларусь главными архитектурны-

ми проектами десятилетия стали два средовых объекта – это здание нового вокзала в центре 

города и нового здания Музея истории великой Отечественной войны в Минске по проекту 

одного архитектора В. Г. Крамаренко (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Макет нового здания музея БГМИОВ в экспозиции II форума «Музеі Беларусі», г. Гомель, 2014 

Они сформировали облик новой столицы независимого государства столь активно, что 

сегодня эти два средовых объекта невозможно разделить даже условно в иной стилистике. 

Внешне музей впустил в свое пространство свет, что всегда противоречило его методологии 

экспонирования и косые ребра фасадов, воздвигнутый купол рейхстага над зданием и общее 

пластические решение этих экстерьеров вновь расширили понимание границ архитектуры 

эпохи постмодерна. В регионах наметились тенденции к расширению традиций архитектуры 

в исторических зданиях в Несвижском и Мирском замках. Их барочная структура как нельзя 

лучше подходит для экспонирования исторических событий, происходивших в стране за по-

следние 200 лет. Все это – синтез искусств, и каждый день тысячи туристов, приезжающих в 

страну, покидают ее под впечатлением от увиденного в Слуцке (Музей истории слуцких поя-

сов), в Витебске (Музей современного искусства, дизайнер – А. Вышка), в Кобрине (Военно-

исторический музей им. А.В. Суворова, арх. – И. Андреюк) и многих других средовых объ-

ектов. Они формируют новое понимание экстерьера и интерьера музея новым пластическим 

языком, потому что эти объекты нельзя сравнить с другими архитектурными сооружениями 

по их стилистике и образному решению фасадов. В этом их уникальность. 

Вместе с тем появились новые приемы в художественных средствах оформления инте-

рьеров несмотря на их вековую историю развития, такие как диорамы (опыт Луи Дагера – 

первооткрывателя диорам в Европе и самой «дагеротипии» как основы современной фото-

графии), театра воскового портрета и исторической реконструкции костюма (Музей истории 

слуцких поясов. Художник по костюмам – Л. Домненкова), макеты архитектурных сооруже-

ний – Гродненского замка, дизайнер – И. Куржалов в экспозиции Мирского замка. Вот не-

полный перечень использования старых почти забытых технологий Луи Дагера, Мадам Тюс-
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со (Грошкольц), макетных дел мастеров из Санкт-Петербурга, учивших своему ремеслу са-

мого государя Петра I при создании моделей кораблей.  

Все это образовало круг новых художников-экспозиционеров, практически профессио-

налов в Витебске (Н. Дундин, А. Лапшин, В. Жолудь, Ю. Черняк, А. Снежков, А. Вышка). 

Остановимся на нескольких примерах средовых объектов последних лет, где внешние харак-

теристики гармонизированы таким образом, что стали неразличимы границы экстерьерного 

пространства и интерьера, более того, они находятся по мысли архитектора и дизайнера в 

своем тесном единстве. Не эпатируя публику, как на Западе (Музей Соломона Гуггенгхайма 

в Бильбао, арх. Франк Гери), а скорее, наоборот, показывая устойчивость традиций кон-

структивизма во всей их логичности и простоте. Стоит ли ломать то, что искали в своих 

формалистических традициях К. Мельников и Я. Чернихов, изучали и всегда хотели приме-

нить Лазарь Лисицкий и В. Татлин. Ведь все они косвенно создавали прототипы музейных 

экспозиций, даже не осознавая своих усилий создать что-то новое вопреки логике прогресса. 

Диалогизм мышления определяет диалогизм и полифонизм формообразования и композици-

онных приемов, художественных идей. На сами идеи большое влияние и давление оказыва-

ют идеологические «штампы прошлых лет в отношении системы «музей-художник». Во-

первых, сам художник в масштабе его личности вырос значительно на общем фоне культур-

ного процесса и сформировал новую предметно-пространственную среду. 

Ведущим средовым объектом в художественной части музейной экспозиции в Минске 

являются две диорамы, написанные военными художниками студии им. М.Б. Грекова. 

П.В. Рыженко – художник небывалого темперамента и таланта – в свое время долго искал 

себя в станковой живописи. Известный всем, своим пацифизмом и неординарным мышлени-

ем, и новыми композиционными решениями все свои произведения П. Рыженко посвятил 

предреволюционному периоду. Боль и утрата России, бедствия первой мировой, ненависть к 

предателям и политикам. Все смешалось в этой живописи. Закончив с отличием «Училище 

ваяния и зодчества имени 1905 года», он очень долго выбирал тему для своих работ. Вскоре 

П.В. Рыженко приступает писать целыми циклами и постепенно подходит к диораме как к 

синтетическому искусству. Но именно на пике формы он пишет в Минске две диорамы на 

4-м этаже музея (сегодня уже несуществующего здания БМИВОВ). Выбор темы был пред-

решен заранее. Это начало войны. Сегодня сложно судить прав или неправ и как он оказался 

вдруг в ситуации раскрыть средствами монументального искусства военное лихолетье и 

сиюминутность происходящего, ведь диорама – очень сложный жанр искусства и требует от 

художника полной самоотдачи. Сроки были сжаты, как всегда. Композиция двух диорам – 

это диорамный диптих. Вообще что-то новое и невиданное раннее в мировом искусстве. 

Начало войны, растерянность первых дней, неразбериха, бои и уходящие в тыл местные жи-

тели – все здесь как-то сдвинуто. Но диорама позволяет философски относится к такому 

приему и проникать в суть явления, синтезируя «фланги» живописного произведения, пере-

водя акценты то с одной точки в другую, то раздвигая центр, акцентируя внимание на дета-

лях лица пожилого человека, то пожилой женщины-крестьянки, детей, стариков, беженцев, 

солдат. Очень сложная композиционная задача. Это первый средовый объект, созданный 

российскими коллегами в содружестве с коллективом белорусского музея (рис. 2). 

Как же взаимодействуют между собой метафорически два вида пространства – внешнее 

и внутреннее? Музей всех предшествующих лет – это, прежде всего, полностью закрытое 

пространство, как мы отмечали раньше. Теперь же благодаря новым технологиям проекти-

рования (этим занимался коллектив студентов кафедры интерьера Академии искусств 

(БГАИ)), в качестве исходного аналога взяв форму известного архитектора Д. Лебескиндта, 

вновь интерпретировали ее, не сужая пространство, а, наоборот, расширили его до опреде-

ленных границ. Поэтому рефрен и мотив задуманной авторами научной концепции «Дороги 

войны» полностью соответствовал задаче музея показать судьбу страны, стоящей между 

двух мощных в военном отношении государств – России и Германии. И это было реализова-

но комплексно, когда в составе экспозиции находились и макеты военной техники в нату-

ральный размер, и манекены воинов (а не статичные одетые в новенькие мундиры фигуры из 
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супермаркетов). Все это метафорический язык экспозиционного комплекса внес и во внеш-

нее пространство, убедительно доказывая, что «театр начинается с вешалки» и музей виден и 

ощущается в пространстве города еще задолго до его посещения. Это мощный величествен-

ный ансамбль, со-масштабный городу с архитектурной стелой, пандусами и пилонами, пар-

ком, организующим среду просто и лаконично. 

 

 

Рис. 2. Диорама «Минский котел», БГМИВОВ, автор – П. В. Рыженко  

Другой пример – это переоснащение исторических зданий эпохи рококо и барокко в 

видные музейные объекты. Это Мирский замок и Несвиж. Здесь все наоборот, художники не 

могут поменять внешнюю атрибутику, а всеми силами хотят заставить среду интерьера гар-

монично сочетаться со средой внешней. То есть замок должен жить по всем законам музей-

ной драматургии комплексно и устроителям музея, и дизайнерам это блестяще удалось. 

Найти свой «ход», не разрушить среду музейного комплекса, а показать его в тесном взаи-

модействии с новомодными «баннерами», хромированными стойками, виниловыми стенда-

ми, прозрачными полами на «переходиках» над всем антуражем макета Гродненского замка 

(рис. 3). Здесь и задача другая, и верность традициям дизайна, и чувство меры не подвели 

художника (дизайнер из Новополоцка И. Куржалов).  

 

 

Рис. 3. Новая оболочка музея-трансформера напоминает камеру-обскуру  
невероятно больших размеров. Музей истории Новополоцка, 2009  
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Здесь интерьер чисто условен. Вся композиция размещена внутри замка. Казалось, что 

за нужда экспозиционеру показывать «условность» дважды, но речь идет о метафорическом 

языке современной экспозиции, где не все прочитывается как готовый текст, нужен язык 

иносказательный, поэтому мы опускаемся в мир наших «детских» грез, хотим поиграть в ма-

леньких смешных солдатиков, благо что они расставлены по всем закоулкам макета старого 

замка. Игровой компонент здесь более важен, чем научность надписей на баннерах и игра в 

подлинность. Здесь, в замке, этого и так хватает, поэтому художник и решает за нас – как нас 

«опустить» в атмосферу детства, укрепляя своей изысканной манерой показа все капризы 

посетителя (рис. 4). В такой же манере годами раньше, в 2009 г., он же предложил аналогич-

ный ход. 

 

 

Рис. 4. Макет Гродненского замка Автор – И. В. Куржалов, при участии И. В Горбунова 

«В 2008 году в Витебской области был открыт музей истории города Новополоцка. Го-

роду исполнилось 50 лет и ровно столько автору экспозиции И. В. Куржалову (члену Союза 

дизайнеров РБ и члену Союза архитекторов РБ). Симптоматично, что эти два членства в двух 

разных творческих союзах дает повод вести разговор о том, что дипломированный дизайнер 

по интерьерам уже не может мыслить категориями устройства интерьера и экстерьера. 

Смысл поисков гораздо глубже и шире. С одной стороны, это опыт зрелого мастера и по-

требность создать среду музея не только средствами макета, но и новыми формами подачи 

изобразительного материала. Это новая оболочка музея-трансформера напоминает камеру-

обскуру невероятно огромных размеров. Это образ музея не как места пристанища муз, в 

общечеловеческом контексте, а странствующего существа, которое как бы смотрит на объект 

через подзорную трубу. Мостки из полированных металлических поручней над огромным 

макетом города с мельчайшими деталями раскинулся под вашими ногами. Огромные плака-

ты с изображением выдающихся деятелей города немного напоминают кадры из фильма с 

участием Леонида Филатов «Город N». Там тоже речь идет о фантасмагоричном музее бу-

дущего, абсолютно лишенного живой исторической правды. Автор экспозиции И. Куржалов 

показывает нам быт первых строителей города через предметный мир давно исчезнувших 

предметов. Еще вчера, используемых в быту и практически навсегда, потерявших свою ути-

литарность: железная кровать, патефон, ручное зеркальцо, бритвенный прибор и т. д. Музей 

снабжен небольшими кабинами, которые лишь отчасти дают представление о давно ушед-

шей из музея витрины. Предмет помещен в небольшой блок и экспонируется как часть 
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предметной и исторической среды. Ценность комсомольского значка, партийного билета ги-

перболизирована до уровня раритета невиданных масштабов. Все это приметы нового под-

хода к экспонированию предметов из фондов музея и, одновременно, это и есть его богат-

ство и его фонды, ввиду того, что возраст города в историческом аспекте очень мал (всего 

пятьдесят лет)» [1]. 

Сегодня руководство приняло часть постановлений относительно музеефикации средо-

вых объектов, строятся павильоны в относительной близости от мест реальных событий, 

внешне напоминающие средневековые поселения славян. Особый приоритет – вехам исто-

рических событий для создания антуража в реально сложившейся среде. В свое время по-

добные объекты были «знаковым событием», как, например, Музей Викингов в Йорке (Ве-

ликобритания), где были применены последние достижения музейного дизайна, внешне 

напоминающие декорации исторического фильма, предусмотрели все, даже специальные 

установки с ароматическими запахами сыромятной кожи и рыбы, а сам зритель, проплывая 

на лодке возле такой этнографической деревни, наблюдал их как подлинные свидетельства 

эпохи. Например, в белорусском Несвиже, ставшим как бы «визитной карточкой» туристи-

ческого бизнеса эпоха барокко, во всей ее исторической наглядности предстает замок (после 

реставрации) столь вещественно и зримо, что у рядового туриста не остается сомнений, что 

перед ним величественный замок, как только он проходит через Слуцкую браму. А ведь еще 

совсем недавно замок находился в аварийном состоянии.  

Единственное произведение живописи, оставшееся во дворце из богатейшей европей-

ской коллекции, – картина над главной лестницей «Богиня Леда и шесть амуров» – подвер-

галось увлажнению и разрушалось. Дворцово-парковый комплекс приспособлен для куль-

турно-просветительных целей, обслуживания туристов (с набором стационарных музейных 

экспозиций, залов с передвижными выставками). Проектом предусматривалось часть поме-

щений использовать для представительных целей, возможность устройства лекционного зала 

не менее чем на 100 мест, ресторана, проведения концертов камерной музыки, выступления 

артистов, костюмированных балов и других форм культурной жизни прошлых эпох и совре-

менности.  

В ходе архитектурно-археологических исследований 2001–2002 гг. изучались подземные 

каменные конструкции на замковой горе и бывшие оборонные укрепления под валами. 

Научно-изыскательские работы продолжаются и в интерьерах. Уже сейчас раскрыто много 

интересного: древние плиты с латинскими надписями над дверными и оконными проемами, 

фресковая роспись в «Звездном зале», изучаются перекрытия строительной системы, фунда-

ментов и стен. Вырубили деревья, разрушающие фундамент и стены замка. Решено для 

быстрейшего начала реставрации объекта выделить первый кусковой комплекс, включаю-

щий въездную браму, надбрамную башню, северный и западный прилегающие корпуса. 

Здесь планируется разместить экспозиционные залы по темам «История Несвижа», «История 

строительства и реконструкции замкового комплекса», «История рода несвижских Радзивил-

лов», а также многофункциональный зал для проведения семинаров, лекций, видеопоказов, 

кафе на 30 мест, сувенирные лавки. Некоторые исследователи считают, что Несвиж возник 

на одном из водных путей. Об этом свидетельствуют многочисленные запруды на реке Угле, 

у истоков которой расположился город [2] (рис. 5). 

Огромные капиталовложения небольшой европейской страны Беларуси в музейно-

туристический бизнес являются новым словом художественных средств современной музей-

но-выставочной экспозиции во всех ее звеньях, рассматривая и экстерьер, и интерьер как са-

мые важные компоненты насыщения историчности ансамбля. Следующим комплексным 

средовым объектом будет древний Витебск. Предстоит коренная реконструкция здания гу-

бернаторского дворца и приспособление здания (по аналогии с Миром и Несвижем) под 

нужды музейного объекта. Расширяется значение и роль музейного ансамбля в структуре го-

родской застройки. Скульптурная композиция литвинского князя Ольгерда уже украсила од-

ну из площадей древнего города (скульптор С. Бондаренко, г. Минск).  
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Рис. 5. Несвижский замок. Интерьеры замка после реставрации  

Музей стал мерилом национальной политики, отодвигая художественно-оформительс-

кие приемы ХХ в. Он сам по себе и монумент, и экспозиция, и обелиск. Он внешне импозан-

тен на грани эпатажа и уже не имеет тех традиционных правил, средств и приемов экспони-

рования, которые были 100 лет назад.  
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ИНТЕРЬЕР ВЫСТАВОЧНОГО ПРОЕКТА НИКОЛАЯ ЗАЙКОВА «PITER»  
КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ АВТОРА 

Аннотация. В работе рассматривается феномен интерьера художественной выставки как 
важный элемент формирования окружающей среды. Описывается редко встречающийся на 
практике пример создания герметичной декоративно-пространственно-смысловой конструк-
ции, которая успешно подчиняет себе и организует совершенно разные выставочные про-
странства.  

Ключевые слова: интерьер художественной выставки; пространственная графическая 

инсталляция; айдентика проекта; графические произведения. 
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INTERIOR OF THE EXHIBITION PROJECT OF NIKOLAI ZAIKOV “PITER” 
AS A PART OF THE ARTISTIC SPEAKER OF THE AUTHOR 

Abstract. The paper considers the phenomenon of the interior of an art exhibition as an im-

portant element in the formation of the environment. A rare example of creating a sealed decora-

tive-spatial-semantic construction that successfully subordinates and organizes completely different 

exhibition spaces is described. 

Keywords: interior of an art exhibition; spatial graphic installation; project identification; 

graphic works. 

 

Интерьер художественной выставки – интересный элемент формирования окружающей 

среды. Современные специализированные выставочные пространства – залы, павильоны, в по-

следнее время (как правило, на больших выставочных проектах) все чаще помещения крупных 

экспоцентров – сами по себе почти всегда имеют нейтральный характер интерьера. Это и по-

нятно, такие пространства должны служить лишь фоном для художественных произведений, 

создавая комфортные условия для их восприятия зрителем. Общеизвестно, что сам интерьер – 

эстетически выразительная материальная среда – в одном и том же выставочном пространстве 

возникает заново при построении каждой новой экспозиции. При этом формирование убеди-

тельного декоративно и содержательно организованного пространства абсолютно разных вы-

ставочных залов средствами одного и того же тщательно дизайнерски продуманного выста-

вочного проекта, напротив, явление, достаточно редко встречающееся на практике.  

В этом тексте мы рассмотрим принципы построения интерьера и практику реализации 

выставочного проекта известного сибирского художника-графика Николая Зайкова «PITER», 

созданного им при участии дизайнера Романа Новожилова и искусствоведа Андрея Кузнецо-

ва, который с 2013 г. по 2018 г. с успехом экспонировался на центральных выставочных 

площадках в ряде крупных российских городов. Указанный проект представляет собой до-

вольно герметичную декоративно-пространственно-смысловую конструкцию, которая, как 

показывает практика, успешно подчиняет себе и организует совершенно разные выставоч-

ные пространства. 

Николай Зайков – художник-график, педагог, член Союза художников России, профес-

сор кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна Алтайского гос-
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ударственного технического университета им. И.И. Ползунова в Барнауле. Одним из направ-

лений его творческой деятельности является городской пейзаж. За двадцатилетний период 

художник создал более 100 длительных натурных рисунков небольшого формата (примерно 

А3), посвященных архитектуре Санкт-Петербурга, выполненных на бумаге графитным ка-

рандашом, и десятки крупноформатных листов (примерно 75х100 см) в техниках «бумага, 

синтетическая темпера», «бумага, коллаж», а также в так называемой «смешанной технике». 

Этот корпус произведений и составил содержание выставочного проекта «PITER». 

Замысел названной экспозиции с самого начала предполагал ее дизайнерское оформле-

ние, создание полноценной айдентики проекта и возможность цельного построения выставки 

этими средствами с учетом особенностей определенного помещения. Не затрагивая здесь во-

просы художественного уровня указанных произведений, отметим, что важнейшими услови-

ями создания организованной среды выставки выступили, во-первых, цельность их содержа-

ния – это большая графическая серия (рисунки «про одно и то же»), имеющая преимуще-

ственно монохромный характер, во-вторых, модульность форматов экспонируемых графиче-

ских листов: все экспонаты сводятся к размерам 30х40, 35х50 и 75х100 см и в-третьих, их 

одинаковое оформление.  

Вопрос оформления необходимо рассмотреть отдельно. Графические произведения 

предполагают наличие в их оформлении рамы, паспарту и стекла, защищающего бумажную 

работу от механического воздействия и придающего ей некоторую глубину и дополнитель-

ную сложность. В работах проекта «PITER» были использованы строгие деревянные рамы 

прямоугольного сечения, окрашенные в средний серый цвет и паспарту, окрашенные в свет-

ло-серый. Исключение составили работы «большого» формата: их рамы и паспарту были 

окрашены черным. Дело в том, что, как было указано выше, эти работы выполнены в более 

«размашистых» и декоративных техниках и поэтому оформить их нужно было более «жест-

ко». В то же время, «маленькие» произведения проекта – это виртуозные тонкие по графике 

карандашные рисунки, оформление которых должно было мягко дополнять изображения. 

Важнейшей содержательной частью интерьера выставки стал текст Андрея Кузнецова о 

ней, сверстанный в виде нескольких текстовых композиций, являющихся составляющими 

фирменного стиля проекта, распечатанный в размер рисунков и также как они оформленный. 

Эти экспонаты при построении каждой новой экспозиции проекта всякий раз равноправно в 

нее внедряются. Замысел художника заключался в том, чтобы визуальный ряд выставки со-

стоял из неразделимой ткани изображений и фрагментов текста о них.  

Все, о чем до сих пор шла речь, так или иначе, является привычным содержанием любой 

выставки. Но в проекте «PITER» присутствует еще одна, в вопросе формирования интерьера, 

ключевая составляющая – пространственная графическая инсталляция. Этот элемент экспози-

ции выполняет целый ряд средовых и смысловых задач: пять вертикальных двусторонних 

баннеров, способных изменять формат в зависимости от высоты выставочного зала и имею-

щих габаритные размеры 270х70 см каждый, подвешиваясь к потолку в определенной после-

довательности относительно основного вектора движения зрителя, формируют необычный 

композиционный, декоративный и содержательный стержень интерьера. Это своеобразная 

«пространственная афиша» проекта также, как и описанный ранее текстовый компонент, 

внедренная в выставочный «эфир». На каждом баннере размещено по одной букве из названия 

экспозиции – «P», «I», «T», «E», «R» – и зритель читает слово в перспективе зала. Авторская 

идея «заставить» современного зрителя, привыкшего воспринимать всю визуальную информа-

цию на бегу, внимательно рассмотреть наполненные деталями небольшие карандашные ри-

сунки реализована здесь следующим образом: фоном для каждой буквы названия (между про-

чим – полупрозрачной) служит в десятки раз увеличенный фрагмент какого-то выставочного 

рисунка. И зритель, увидев фрагмент изображения со всеми присущими ему графическими 

«вкусностями» – штрихом, фактурой, деталями – часто возвращается к оригиналу уже как бы 

на другом витке восприятия. Практика реализации выставочного проекта «PITER» убедитель-

но показывает, что появление в экспозиции в интерьере любого выставочного зала этой яркой 

и выразительной пространственной инсталляции позволяет адаптировать к нему содержание 

выставки, и более того, часто даже наоборот, подчинить себе это пространство. 
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Отдельного внимания заслуживает уже упомянутая в этом тексте айдентика выставочного 

проекта «PITER». Созданная дизайнером Романом Новожиловым, она включает в себя афиши, 

текстовые композиции, информационные модули, содержащие биографическую и иную ин-

формацию об авторе и проекте, этикетаж, составляющие пространственной инсталляции, а 

также уникальное полиграфическое издание, посвященное проекту – набор открыток со всеми 

выставочными текстами и репродукциями экспонируемых произведений (рис. 1).  

   

Рис. 1. Полиграфические издания, посвященные проекту 

Дизайнером был разработан фирменный шрифт, а также цветовая и графическая кон-

цепции, пластически связанные со стилистикой произведений Николая Зайкова. Названные 

элементы фирменного стиля играют важную, даже определяющую роль в создании вырази-

тельного интерьера этого выставочного проекта. 

Рассмотрим подробнее некоторые экспозиции проекта «PITER», реализованные в раз-

ные годы. 

В 2013 г. состоялась первая презентация выставки в помещении галереи современного 

искусства «Проспект» в Барнауле. Выставочное пространство галереи располагается в зда-

нии современной постройки (стилистику которого можно условно определить как «респек-

табельный модернизм») и имеет достаточно активный собственный интерьер, призванный по 

замыслу ее руководителей соответствовать духу современного искусства, контрастное – бе-

ло-красно-черное – цветовое решение стен, диагональные членения выставочных поверхно-

стей и потолка, суперграфика пола. При этом в плане выставочный зал имеет вытянутую 

прямоугольную форму со смещением главной оси обзора к одной из его длинных сторон. 

Оконные проемы, а соответственно и естественный свет, отсутствуют. Высота помещения 

составляет около 3 м. В экспозицию не вошли произведения «большого» формата, а вошед-

шие работы были скомпонованы блоками – где-то в один, а где-то в два ряда (сделать это 

позволяли жесткие членения стен, дающие некоторое зонирование поверхностей). Элементы 

инсталляции были размещены двумя группами по главной оси движения зрителя (рис. 2). 

 

  

Рис. 2. Экспозиция в галерее современного искусства «Проспект», Барнаул 
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В 2014 г. выставочный проект «PITER» демонстрировался в залах Городского центра 

изобразительных искусств в Новосибирске. Помещение центра, расположенное в здании, 

выстроенном в стилистике так называемого «сталинского ампира», имеет прямоугольное в 

плане помещение, сохранившее признаки «ордерного» декора: карнизы под высоким белым 

потолком, арочные проемы, пристенные пилястры, потолочные балки архитектурного про-

филя, паркетный пол. В каждой из трех наружных, спокойных по цвету, стен прорезаны 

большие оконные проемы. Экспозиция, составленная вновь только из «малых» работ, вклю-

чала блоки, сформированные одним или двумя рядами рисунков, что было продиктовано 

существующими членениями стен. Наличие в пространстве зала двух массивных квадратных 

в сечении столбов заставило расположить элементы пространственной инсталляции блока-

ми, размещенными в произвольном порядке, при этом буквы на модулях не складывались в 

слово «PITER», но зрители этого не замечали (рис. 3). 

 

  

Рис. 3. Экспозиция в городском центре изобразительных искусств, Новосибирск 

В 2015 г. экспозиция «PITER» стала частью большой персональной выставки Николая 

Зайкова «Потрясающий пейзаж», проходившей в залах Регионального отделения Урала, Си-

бири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске. Выставка распо-

ложилась на двух этажах симметричного здания академии (стилистика позднесоветского мо-

дернизма), связанных большой парадной лестницей по центру. Размещенная в чуть изогну-

том прямоугольном в плане нижнем этаже, экспозиция проекта «PITER» оказалась разделена 

на две половины объемом центральной лестницы. Интерьер выставочного зала имеет абсо-

лютно нейтральный характер, лишенный какого бы то ни было декора – белые стены и пото-

лок, серый бетонный пол. Весь периметр стен первого этажа – сплошной, без окон, что поз-

волило создать почти непрерывную экспозицию. Работы «малого» размера были размещены 

в обеих половинах зала в один ряд с выравниванием по нижнему краю с тем, чтобы визуаль-

но связать эти пространства, а разбитая на две части пространственная инсталляция, распо-

ложенная по продольной оси помещения, сыграла объединяющую роль, потеряв при этом 

текстовую информативность (рис. 4). 

В 2016 г. выставочный проект «PITER» работал в пространстве Дома художника в Ом-

ске. Омский выставочный зал представляет собой обширное почти квадратное в плане по-

мещение высотой около четырех метров, в котором смонтировано модульное выставочное 

оборудование высотой чуть более двух метров, позволяющее трансформировать его в соот-

ветствии с различными экспозиционными задачами. Для выставки «PITER» было отведено 

вытянутое прямоугольное в плане пространство, имеющее сплошную экспозиционную по-

верхность, состоящую из выставочных модулей по одной длинной стороне и непригодную 

для развески работ из-за большого количества окон с примыкающими к ней перпендикуляр-

но отдельными выставочными модулями по противоположной стороне. Торцевые, значи-

тельно более короткие, стены при этом имеют высоту помещения. Интерьер выставочного 
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зала построен на мягких сближенных тонах и имеет очень «теплый» характер поверхностей: 

ковровое покрытие пола, ровная штукатурка стен и холст экспозиционных модулей задают 

определенное настроение. В состав выставки на этот раз вошли «большие» работы, которые 

послужили «якорями» в построении экспозиции: светлые монохромные листы сформировали 

крупные пятна длинной стенки, вокруг которых скомпоновались «маленькие» работы, раз-

местившиеся также и на перпендикулярных окнам модулях, а цветные коллажные компози-

ции расположились на высоких торцевых стенах, замыкая с обеих сторон перспективу вы-

ставки. Пять баннеров пространственной инсталляции в этот раз расположились на элемен-

тах конструкции поперечных перегородок в правильном порядке (рис. 5). 

 

  

Рис. 4. Экспозиция в залах Регионального отделения Урала, Сибири  
и Дальнего Востока Российской академии художеств, Красноярск 

  

Рис. 5. Экспозиция в Доме художника, Омск 

В заключение необходимо отметить, что сформированный перечисленными выше сред-

ствами выразительный экспозиционный ансамбль не является застывшей формой: состав 

произведений, входящих в экспозицию на разных этапах его реализации, меняется – какие-то 

из них со временем переходят в собственность музеев и коллекционеров, какие-то создаются 

в результате продолжающихся регулярных творческих поездок художника в Санкт-Петер-

бург. При этом подбор работ для разных экспозиций зависит также и от особенностей того 

или иного выставочного зала. Таким образом, описанный выставочный проект Николая Зай-

кова «PITER», демонстрировавшийся в период с 2013 г. по 2018 г. в Барнауле, Новосибирске, 

Камне-на-Оби, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новокузнецке, Омске и Ростове-на-Дону, 

дает нам пример гибкой декоративно-пространственной конструкции, успешно формирую-

щей эстетически выразительную материальную среду абсолютно разных выставочных по-

мещений.  
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЭТИКИ  
В ДИЗАЙНЕ ВИТРИН МАГАЗИНОВ ИНТИМНЫХ ТОВАРОВ 

Аннотация. Несмотря на упрощение норм социальной этики в России, магазины интимных 
товаров имеют определенную специфику восприятия. Из-за большого количества ограничений 
дизайн витрин таких магазинов очень сложен в оформлении и не предрасполагает к наличию 
свободы творчества. Одной из проблем при оформлении специализированных магазинов яв-
ляется их несоответствие стилистике городской среды. 
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THE PROBLEM OF SOCIAL ETHICS  
IN THE DESIGN OF SHOP WINDOWS OF INTIMATE GOODS STORES 

Abstract. Despite the simplification of the norms of social ethics in Russia, the stores of intimate 
goods have a certain specific perception. Because of the large number of restrictions, the design of 
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В данной статье мы представим результаты курсового проекта, одной из тем которого 

являлось создание дизайна-проекта витрины, ее оформление с учетом выбранного располо-

жения в городе Челябинске. При анализе большого количества витрин магазинов была вы-

брана тема «Дизайн экстерьера магазина интимных товаров», так как не было найдено ни 

одного хорошего примера взаимодействия подобных магазинов с городской архитектурной 

средой. Поскольку данная тема является узконаправленной и специфической, то в ходе вы-

полнения курсового проекта были изучены: аналоги оформления витрин подобного типа, 

многообразие дизайнерских стилей и их соответствие среде города, фасады, постановка 

освещения, цветовые гаммы, использование звукового оборудования, маркетинга данной 

сферы [3]. Исходя из анализа собранных материалов, можно сказать, что проблема оформле-

ния витрин специализированных магазинов и их соответствия архитектурному стилю мало-

изучена. 

В настоящее время сфера дизайна и архитектуры стремительно развивается, появляются 

различные новые методы работы, которые открывают новые возможности и перспективы в 

данных отраслях. Происходит это из-за разработки новых многофункциональных материа-

лов и инструментов, появления более точных методов расчета с использованием современ-

ного оборудования. Все это дает возможность воплощать практически любые идеи в жизнь. 

Появляется свобода мысли и, соответственно, действий. В данном случае речь идет о суще-

ствовании большого разнообразия форм и образов, как в дизайне, так и в архитектуре. 

Однако абсолютной свободы в исполнении любого проекта быть не может. Существуют 

законы, кодексы и этические нормы, которые обеспечивают определенные рамки проектной 

деятельности. На данный момент развития нашего общества, в большинстве случаев компа-
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нии не берут на себя ответственность выхода за данные рамки, исключением не стали и ма-

газины интимных товаров. 

«Культура любви» в нашей стране не так сильно распространена, как, например, в Евро-

пе, и это зависит не только от маркетинга, но и от менталитета населения. К магазинам ин-

тимных товаров предъявляется на порядок больше требований, представленных в законода-

тельной базе РФ, чем к обычным торговым магазинам. Основным является закон № 436-ФЗ 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию», включающий поправки 2012 и 2013 гг. [4]. Учитывая строгость 

данного закона, ограничения на распространение и рекламу товаров эротического характера 

в отдельных регионах страны, оформление экстерьера магазина подобного характера стано-

вится сложной специфической задачей для дизайнера.  

Одной из актуальных проблем современного городского дизайна является отсутствие 

единого стиля витрин магазинов. Нельзя рассматривать дизайн витрин отдельно от город-

ской архитектуры, так как экстерьер торговых помещений является внешним обликом зда-

ния. При обустройстве экстерьера магазина используются различные стилевые решения, 

например, повторение архитектурных элементов фасада того здания, в котором расположен 

магазин, применение характерных культурных образов, соответствующих национальным 

особенностям страны и поддержание характерного исторического стиля города (если того 

требует закон или социальная этика). 

Социальная этика – это этика общественной жизни, учение об этических отношениях и 

обязанностях, обусловливаемых самой жизнью человека в обществе [1], которая противо-

стоит индивидуальной этике, выводящей основные нравственные законы из природы чело-

века как нравственной личности. Русская социальная этика сильно отличается от этики дру-

гих стран. Менталитет людей, живущих в России, является моральным ограничителем при 

оформлении магазинов интимного характера. Например, очень яркое оформление магазина, 

специализирующегося в эротической сфере, скорее всего, вызовет социальное возмущение. 

Однако со сменой поколений меняется и социальная этика, на данном этапе социального 

развития нашей страны, нормы этики упрощаются. 

Стиль в архитектуре и искусстве понимается как определенная устойчивая общность со-

держания, творческих принципов, характера и художественного выражения наиболее суще-

ственных признаков предметов материальной и духовной культуры конкретного историче-

ского периода.  

Однако стоит заметить, что, несмотря на существование множества правил, сдержива-

ющих дизайн, проблема оформления экстерьера рассматриваемых магазинов не только акту-

альна, но и вполне решаема. Необходимо выделить факторы, влияющие на значимость этой 

проблемы в социуме: 

 1. Магазины, предоставляющие товары эротического характера, приоритетно располо-

жены в местах большого скопления людей, таких, как центры городов, что гарантирует 

большую анонимность, чем расположение таких магазинов в спальных районах. Это обеспе-

чивает меньшую вероятность встречи знакомых людей. 

 2. Стоит обратить внимание на увеличение числа посетителей таких магазинов, на что 

влияет развитие нашего общества и смена поколений. 

 3. Оформление уже существующих магазинов не всегда соответствует стилю архитек-

турной среды. 

Чтобы заниматься дизайном витрин таких магазинов, нужно иметь специализированные 

знания, такие как: знание маркетинга; поведение потребителей на рынке данной продукции; 

психологическая реакция потребителя; знания в областях дизайна и архитектуры; знание за-

конодательства, в том числе и местной администрации, касающихся обустройства магазинов 

интимных товаров. 

Если рассматривать вышеперечисленные факторы, то можно заметить, что большинство 

специализированных магазинов арендуют площадь в центре города, либо недалеко от него. 

Аренда помещений для таких магазинов осуществляется без каких-либо определенных пра-
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вил. Однако нужно учитывать возможную проходимость, реакцию возможных посетителей 

на оформление торговой точки и расположение относительно каких-либо общественных за-

ведений, близ которых запрещается размещение магазинов интимных товаров (например, 

школ). Но центры городов тоже несут в себе определенные культурные, а нередко и истори-

чески значимые функции. В крупных городах часто встречается наличие двух центров – ис-

торического и современного. Очень велико значение экстерьера для создания определенной 

стилистики в различных частях города. Оформление внешнего вида магазина и фасада зда-

ния влияет на формирование у потребителя необходимых представлений об ассортименте и 

качестве предлагаемых товаров и услуг, отчего порой зависит и ценообразование, исходя из 

маркетинговой политики [3]. Это характерно для всех типов магазинов, включая и специали-

зированные. Для современного центра городская среда часто адаптирована для использова-

ния ярких цветов, цифровых носителей, различных световых решений, допускается больше 

свободы для реализации рекламы. Но в исторических центрах принято поддерживать харак-

терный выдержанный стиль, соответствующий исторической эпохе (например, в Москве и 

Санкт-Петербурге). Соответственно, и витрины магазинов принято выдерживать в рамках 

этого стиля, что создает определенные трудности. 

Анализируя уже существующие объекты данной тематики, можно сказать, что каноны 

стилей либо не соблюдаются, либо соблюдаются очень отдаленно. Чаще всего в оформлении 

используются либо темные цвета, говорящие об интимности назначения магазина, либо 

наоборот, очень яркие, намекающие потребителю на яркие эмоции. Так же в большинстве 

случаев из дизайна присутствует только вывеска. Несмотря на большое количество требова-

ний, выдвигаемых по отношению к магазинам товаров интимных услуг, витрины магазинов 

могут и должны вписываться в городскую среду. Разумеется, это зависит и от социальной 

этики. Однако свобода действий все же существует. 

Как и для создания экстерьера любой другой витрины, важно знать на какую целевую 

аудиторию будет направлен дизайн. Согласно данным Росстата, 65 миллионов граждан про-

живают в городах и являются потенциальными покупателями интимных магазинов, исходя 

из уровня дохода и доступности товара. Судя по статистике посещения специализированных 

магазинов, целевой аудиторией будут являться мужчины и женщины от 30 до 44 лет. Зача-

стую экстерьер является первым, что рассматривает потенциальный покупатель и должен 

быть рассчитан на привлечение внимания людей соответственного возраста, что зависит от 

психологии восприятия. Следовательно, необходимо изучить маркетинг относительно дан-

ной сферы, это играет важную роль.  

Стоит отметить, что психология восприятия человеком, к примеру, цветовой палитры в 

разных возрастах отличается. К сожалению, большинство магазинов интимных товаров 

имеют вывески ярких цветов, к тому же, с использованием светового оборудования, что хо-

рошо воспринимается детьми. Во взрослом состоянии восприятие людьми цветов уже более 

осознанное, что позволяет отличать благородные цвета.  

Выражая субъективное мнение с учетом этики [2], можно предположить, что благород-

ство цветов не имеет ничего общего с оформлением витрин такого характера. Однако рацио-

нальное использование различных цветов в оформлении может положительно сказаться на 

привлечении нужной аудитории. Так использование большего количества оттенков, приме-

нение различных фактур и текстур, создание стилистических образов и композиций теорети-

чески является хорошим способом для создания нужного оформления. 

Масштаб потребительского рынка требует от дизайнеров создания характерных образов в 

соответствии с социальной этикой и нормами морали. Важно помнить, что всегда существует 

возможность создания образа неэтичного характера в отношении восприятия клиентами. 
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Decoration of interiors with the help of various decorative objects, beautiful furniture, dishes and 

flowers, realizes the relationship of a person with his environment, in particular, with the interior. 

Art object is an object of art, a thing that represents not only material but also artistic value. Art 

objects are created as functional (utilitarian), and aesthetic things, in which the soul of the creator is 

embedded. Fantasy and skill of the artist allow him to create art objects using any objects and mate-

rials. There was a term “art design” in the 80s of XX century in Italy, with the appearance of two 

design groups – Alchemy (A. Mendini, A. Guerriero) and Memphis (E. Sottsass), which challenged 

the orthodox world of functional design. Today they would be told that they patented an excellent 

creative idea. Art finds in the development of these designers (and initially they were engaged in the 

design of furniture) began to prevail over the annoying pragmatics of common design products. 

Any consumer requires his own image of his environment, feeling the desire to separate himself or 

his home from the daily and stressful routine of the modern world. 

Art object is not subject to standard artistic rules. Unexpected combinations of color and light, 

mixing of styles in one object, application of exotic styles, use of non-standard images, use of non-

standard materials; high quality of the composition, special qualities of the surface and overall col-

or, the predominance of the principle of hand made when creating a design object – all this allows 

you to concentrate on the object due to its unusual and expressive characteristics. 

 From the point of view of attraction of spectator attention, the city art objects, most often tem-

porarily integrated into the urban environment, have the greatest efficiency. Such installations are of 
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a social nature, but sometimes they can have a pronounced advertising character. For example, an 

advertising installation for a car Mini Cooper in Amsterdam – packaging from the car next to the 

garbage left after Christmas holidays – boxes of gifts, ribbons and ornaments. A box of the car – 

this alone leads us to the idea of its compactness, and the supposedly accidentally forgotten price 

tag in the style of Ikea speaks of an attractive price [4]. 

A vivid example of the social installation of the internal space can be called the art object of 

the Japanese team “Nendo”. Empty picture frames, bird cages, vases, deer heads on a wall with a 

wavy surface – in addition to aesthetic pleasure from this composition, the game function of human 

interaction with the object is added: on an unusual wall you can climb, clinging to the ledges of 

frames and special stops. The authors of the object try to convey to the consumer the idea that doing 

sports leads to beauty. A unique projectile with an artistic bias was created for aesthetes, which are 

repelled by the usual boring interior of the gym [5]. 

Designers who create different art objects are always inspired by the integration of both mod-

ern materials and hand tools, and already used objects of everyday life: sand, and copper wire, pa-

per and pigments, steel and wood, plastic and glass, plastic bottles and discarded books. This pro-

vides an opportunity to experiment and achieve completely unexpected results. 

So, for example, the young Singaporean designer Anon Pairot used his object to create an of-

fice chair Dinsor Pencil Chair, which was inseparably used both with designers and ordinary con-

sumers – a pencil. To create this chair it took a couple of boxes of ordinary pencils and glue. De-

spite the fact that the pencil in a single copy is a fairly fragile object, combining several pencils 

makes it possible to create a very interesting and solid structure without the use of metal frames [3] 

(fig. 1). 

 

 

Fig. 1. Anon Pairot. “Dinsor Pencil Chair” 

When designing a Triple Cabbage luminaire, the designer Anon Pairot carefully made casts 

from real cabbage to recreate the natural shape and texture of the leaves of the future luminaire. 

High-quality English porcelain was used to make the model of the luminaire. As a result, a pyramid 

of three heads of cabbage can rise on a bedside table or on a kitchen table, where there is the place 

for it, based on the shape and name (fig. 2).  

Anon Pairot believes that design, a different kind of design for people, always considers some-

thing intricate and problematic. In his interview to DPI magazine, Pairot admitted that he wants to 

develop and create things that people would not only like as interesting art objects, but also use eve-

ry day. The designer admits, “I like the fact that I can help people solve their” problems “with vari-

ous design projects” [1]. 
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Fig. 2. Anon Pairot. Luminaire Triple Cabbage 

One of the leading masters in creating various kinds of installations can be called the Indian 

sculptor Anish Kapoor. In 1978, in London, Hayward Gallery hosted his first exhibition, which 

amazed the public with the active use of unconventional for sculpture material – pigment powders. 

Such use of pigment came from Indian national traditions, where bulk structures from brightly col-

ored pigments are widely used, for example, in temples when creating ritual images [6]. 

 

 

Fig. 3. Anish Kapoor. The object “Svayambh” 

The object “Svayambh”, located in the Royal Academy, is something extraordinary: a huge 

block of red wax is slowly moving along the rails, underlining dirty white walls and floors (fig. 3). 

In addition to such exotic material, as mentioned above pigments, and more traditional steel and 

stone, the author creates his creations from red wax – the metaphor of flesh. But this is not all: for 

his giant structures, he applies PVC, latex and even primer. 

In 2004, Millennium Park in Chicago was inaugurated one of the most famous street art objects 

of the sculptor “Cloud Gate”, 110-ton sculpture, which became the center of attraction of many visi-

tors. The construction is 20 m in length, 10 m in height and 12 m in width, mounted on a steel 

frame, the mirror surface is made of 100 sheets of polished stainless steel. The object, more remi-
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niscent of the shape of an ordinary donut, absorbed the skyscrapers of downtown Chicago, the 

coastline, running clouds and piling around the public [2] (fig. 4). 

 

 

Fig. 4. Anish Kapoor “Cloud Gate” 

According to the author, a drop of mercury inspired him to create such a sculpture. In addition 

to its official name, the sculpture also received the nickname “The Bean” for its similarity with leg-

umes. According to the author, during the work on the “Cloud Gate”, he could not even imagine 

that his work in the people would be called that way. However, now when the sculpture is ready, 

this course of events seems obvious. And Anish Kapur is not against the fact that his work has a 

nickname – because it shows the popularity of sculpture among the population [2]. 

Sometimes a consumer has the opportunity to create art objects for himself. For example, if 

you have old furniture, you can make an art object from it in a single copy. It can be a chair, a table, 

a bedside table, a floor lamp or a lamp shade, as well as a beautiful piece or piece from the furni-

ture. After all, the creation of an art object, in fact, does not require specific knowledge in engineer-

ing or visual arts.  

Based on the foregoing, it can be concluded that the art object can be located both in the interi-

or and outside it, performing a range of specific functions: social, symbolic, aesthetic and utilitarian. 
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Характерной чертой современности является возрастающая динамичность жизни обще-

ства. В процессе динамики развития современных городов, промышленные объекты и терри-

тории, спроектированные и реализованные в прошлом столетии, постепенно теряют свою 

значимость. Путь решения таких проблем – это проведение реновации промышленных объ-

ектов и территорий. 

Вопросы использования территорий крупных промышленных объектов являются соци-

ально значимыми в настоящее время. Индустриализация, несомненно, повлияла не только на 

окружающую среду, но и на сознание и образ жизни людей. Следствием развития индустрии 

явилось загрязнение среды, разрушение ландшафта, рост городов и их хаотичная застройка, 

дефицит рекреационных зон и т. д.  

Помимо архитектурных задач встают и многочисленные вопросы юридического, право-

вого характера, что значительно усложняет данную проблему. Таким образом, появляется 

необходимость проведения исследований и поиски оптимальных решений данной проблемы, 

а именно формирование нового концептуального подхода в исследовании планировочно-

пространственного и композиционного аспектов производственной застройки для комплекс-

ного моделирования и преобразования промышленных предприятий в современных соци-

ально-экономических условиях. 

В настоящее время в мире существует несколько направлений в решении проблемы ре-

новации промышленных территорий. Первое из которых – сохранение исторической функ-

ции при возможной смене ее направления и обязательная модернизация территории. Второе 

– перенос производства на периферию города при частичном сохранении работы предприя-

тия и строительство нового (по функции) комплекса.  

На наш взгляд, на сегодняшний день важным является реформирование промышленных 

территорий (при сохранении их культурной ценности) и включение в средовую ткань города. 
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Эти территории, существующие фактически, выпадают из функционирования простран-

ственной системы города, а значит, и жизни людей.  
Заброшенные промышленные объекты снижают общую привлекательность и ценность 

города. Место, ранее отведенное под промышленность, а теперь пустующее – неиспользуе-
мый кластер городской инфраструктуры. Большой объем площади промзон и отдельных 
объектов промышленного назначения должен быть базисом для развития и расширения го-
родской среды, а не пустующей деградирующей территорией. Следует отметить, что рекон-
струкция гражданских промышленных объектов направлена не на решение таких глобаль-
ных проблем, как безработица, привлечение новых кадров в поселки и города и т. д. Ее зада-
чей является создание качественных общественных пространств, оживление вымирающей 
территории, раскрытие ее потенциала для социального и культурного развития населения. 
Офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, творческие, спортивные площадки, 
жилые помещения – вот лишь немногие примеры того, во что, при умелом подходе, можно 
превратить заброшенные промышленные здания.  

Нельзя забывать и об экономической составляющей процесса. Для бизнеса – это новые 
возможности извлечения прибыли из нерентабельного объекта. Поскольку необходимость в 
капитальных работах отпадает, осуществить запуск проекта можно достаточно быстро. Кро-
ме того, некоторые промышленные здания имеют статус архитектурно-исторических памят-
ников, что исключает их снос. Реконструкция в соответствии с новой концепцией является 
самым рациональным способом их использования. 

Создание комфортных условий для жизнедеятельности человека должно быть обяза-
тельно учтено в проектах реновации промышленных территорий. Это среда, которая помо-
жет стереть противоречия между промышленной и жилой архитектурой.  

Анализируя проблему реновации промышленных территорий, можно прийти к выводу, 
что проблема отслуживших свой срок промышленных комплексов, производственных пло-
щадок остро стоит на повестке дня не только в Екатеринбурге, но и других промышленных 
регионах Российской Федерации. 

Нашей задачей являлось переустройство промышленного участка Верх-Исетского заво-
да в границах улиц Бебеля, Кирова в городе Екатеринбурге за счет освобождения территории 
от цехов и организации развитой системы научно-индустриальной инфраструктуры. Проект-
ный замысел основан на идее создания бизнес-парка посредством преобразования самой ста-
рой части Верх-Исетского завода, что окажет влияние, в том числе, и на формы досуга и по-
ведения людей, так как здесь наблюдается наиболее высокая концентрация деятельности ад-
министративного и интеллектуального характера, культурно-бытового обслуживания.  

Важно сохранить характер этого места, поскольку оно является частью истории про-
мышленности в Екатеринбурге. Одновременно, перейдя в активную область новой техноло-
гии, эта зона поможет оживить эту часть города, став современным экологичным и комфорт-
ным образованием, оживит набережную. 

Цель проектного предложения – придание историческим зданиям завода новой функции, 
что позволит сохранить наследие, его характер, при этом избавиться от депрессивной промыш-
ленной территории, превратив ее в общедоступную зону с бизнес-инкубаторами, конгресс-
центром, ресторанами, кафе, выставочными залами, научно-исследовательскими и эксперимен-
тальными лабораториями, выставками инновационных проектов с рекреацией и атриумом.  

Основополагающим фактором создания данной конкретной городской среды является 
обилие зеленых насаждений, что создаст не только эстетически красивый и ухоженный об-
лик района, но и окажет экологически благоприятное влияние на окружающую среду. На 
территории комплекса запроектировано минимальное количество проездов, так как комплекс 
представляет собой замкнутую среду, в которую входят пешеходные аллеи, скверы, велоси-
педные дорожки, интерактивные площадки, буферные зоны, зоны для прогулок и прочее. 
Площадь «наполнена» сложными неправильными формами, соединение разноцветных вы-
мосток и зелени создают сложные графичные формы.  

Архитектурно-композиционная идея решения бизнес-парка отражает многофункцио-
нальность комплекса, рельеф участка и градостроительные условия. Архитектурно-планиро-
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вочная организация технопарковой структуры основана на принципах универсальности ис-
пользования основных пространств, планировочной и коммуникационной гибкости и мо-
бильности. Функциональное решение и архитектурная организация внутренней среды ком-
плекса направлены на создание максимально-комфортной среды для интеллектуальной дея-
тельности сотрудников (работы, отдыха, общения), создающих инновационные продукты.  

Архитектурный образ комплекса поддерживает исторический дух места – промышлен-

ные территории, тяжелое оборудование и прочее. Индустриальный стиль отражается в чет-

кой многогранной геометрии форм, вынесенными на фасады конструктивными элементами, 

«провоцирующими» доминантными объемами в виде мощной конструктивной консоли, об-

лицовочными материалами. Такая комбинация разных по объему и конфигурации форм, 

объединяется с помощью кровельных оболочек геометричной формы, несмотря на свою не-

стандартную форму они несут собирательную функцию всего комплекса. Центральный объ-

ем является доминантой не только высотной, но визуально-образной. Первые этажи разби-

ваются ячейками консольного типа с выносом три метра, а завершение – самая высокая от-

метка технопарка – огромная консоль с вынесенным конструктивным элементом и ядрами 

жесткости в виде панорамных лифтов. 

 

 

Рис.20. Главный фасад проектного предложения 

 

Рис. 1. Общий вид бизнес-парка 

 

Рис.16. Видовой кадр №1 проектного предложения 

 

Рис. 2. Фрагмент бизнес-парка (центральный объем) 

Характерная черта разработанного сооружения – использование опор разной высоты, 

отражающая новые тенденции. Центральная зона бизнес-парка – трансформируемое универ-

сальное пространство, дающее возможность его использования для различно поставленных 

задач.  

Таким образом, преобразование и включение самой старой части завода посредством 

замены функции промышленной на общественную (сочетание старого и нового), не только 

сохранит, но и оживит территорию. Современный разрабатываемый объект, несущий соби-

рательный образ и отсылающий к индустриальному характеру архитектуры, подчеркнет «дух 

места». Вместо территории закрытой, город и жители обретут общедоступную многофунк-

циональную зону, которая не замкнется в границах «имиджево-статусных», а получит им-

пульс и попытку выхода уже на уровень прагматических преференций (финансовых, куль-

турных, производственных, предпринимательских и др.).  
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На сегодняшний день в архитектуре и дизайне активно разрабатываются арт-концепты, 

на основе которых реализуются нестандартные проектные решения, формируя новые взгля-

ды на будущее с позиции условий и возможностей максимального комфорта жизнеобеспече-

ния человека.  

Сегодня, когда взаимоотношения человека в аспекте настоящего и будущего рассматри-

ваются неразрывно целостно, начинает складываться прогрессивный творческий и функцио-

нальный подход к предвидению и решению задач, ориентированных на успешную реализа-

цию в будущем. В мире наблюдается интенсивное развитие арт-концепта жилья на воде – 

домов и для круглогодичного проживания, и сезонного пребывания с целью отдыха на при-

роде. При том, следует заметить, что отдых в плавучих домах в XXI в. является инновацион-

ным видом туризма, темпы развития которого опережают темпы развития многих других ви-

дов туризма. 

Решение задачи освоения водных пространств для строительства зданий и адаптации че-

ловека к жизни на воде является достаточно сложной и многомерной. Чем активнее человек 

осваивает водную стихию, тем ярче и сложнее обозначаются проблемы не только в области 

архитектуры и дизайна, призванные гармонизировать отношения человека с окружающей 

средой, но и обнажаются проблемы сохранения этой среды с точки зрения экологии, энерго- 

и ресурсосбережения [11]. 

Освоение водных пространств, начиная с береговых территорий города, всегда находи-

лось на грани между их выгодным расположением и близостью к порогу затопления. Освое-

ние береговых территорий представляет трудности в связи со сложностью инженерно-

технических решений, связанных с защитой от затопления и подтопления. Тем не менее, 

опираясь на современный опыт проектирования и строительства, становится очевидной воз-

можность создания комфортной жилой среды не только рядом с водой, но и на воде [9]. 

Рассматривая в современном мире взаимодействие архитектурных объектов и водных 

пространств, выделяя декоративно-художественные, композиционно-пространственные, эко-
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логические и климаторегулирующие свойства воды, используемые в архитектуре и градо-

строительстве, бесспорно влияние водоемов на композиционно-планировочное решение бу-

дущих застроек. Архитектурно-художественная особенность и выразительность облика го-

родов зависит от выявления архитектурных объектов на водные пространства. Вдоль постро-

ек на воде образуются перспективы и панорамы с видами на застройку. Сильным компози-

ционным средством является эффект отражения в воде, а застройка – композиционно объ-

единяется с природным окружением. Несомненно, центром притяжения всей архитектурно-

планировочной организации жилья человека является водная стихия, а реализация видовых 

панорам и отдельных красивых образов – основной композиционной задачей [4]. 

Важной задачей создания неповторимого архитектурного образа современного города, 

является, в том числе, и поиск новых решений по взаимодействию архитектуры и водных 

пространств. Архитектурные решения должны содержать как концептуальные идеи, так и 

инновационные планировочные решения по созданию комфортной и максимально функцио-

нальной водной инфраструктуры в современном мире. 

Интерес к теме жилья на воде растет с каждым годом. Изучение тенденций развития 

плавучих домов показывает, что со временем появляются новые виды и формы такого типа 

жилья. На примере зарубежных стран можно увидеть большое разнообразие жилищ с ис-

пользованием современных материалов и технологий для создания атмосферы уюта, ком-

форта и новизны. 

Так, голландский «алюминиевый лес» в городе Хоутен, от дизайн-студии Abbink Х De 

haas architectures, представляет собой блестящую 1000-метровую коробку из алюминиевых ко-

лонн, балансирующую над водой на краю искусственного озера. Плавучее здание является 

штаб-квартирой голландской алюминиевой промышленности Aluminium Center и служит для 

проведения встреч и конференций крупных европейских производителей алюминия (рис. 1). 

Известный итальянский архитектор Джанкарло Зема разработал проект экологичного 

плавучего дома «Water Nest 100» для строительной компании Eco Flo Life. Дом представляет 

собой жилой блок 100 м2 круглой формы, диаметром 12 м и высотой 4 м, выполненный пол-

ностью из переработанного клееного бруса и алюминиевого корпуса (рис. 2). 

В «Water Nest 100» используются современные естественные системы микро-вентиляции 

и кондиционирования воздуха, что классифицирует дом как жилую среду обитания с низким 

энергопотреблением. В нем есть два больших балкона по бокам и большие окна, обеспечива-

ющие как естественный свет, так и идеальный вид на воду. Water Nest использует цифровую 

систему «все-в-одном», позволяющую контролировать количество энергии, что и облегчает 

управление системами освещения и звука, светильниками и системами сигнализации [3]. 
 

  

Рис. 1. Голландский «алюминиевый лес» [8] Рис. 2. Плавучий дом «Water Nest 100» [13] 

На сегодняшний день в густонаселенном Китае очевидна проблема нехватки свободной 

территории. Архитектурная фирма AT Design Office предложила свое решение данной про-

блемы в виде концепта плавучего города, представляющий комплекс из гексагональных 

сборных модулей. Жилой рукотворный остров с нулевым показателем углеродных выбросов 

и высокой энергоэффективностью станет вполне самодостаточным. К тому же он будет 

включать в себя вертикальные фермы и рыбопитомники [1] (рис. 3). 
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AT Design Office выполняет для китайской строительной компании разработку плавуче-

го города, который будет построен в Южно-Китайском море. При этом, большую часть этого 

города с названием Floating City планируется разместить под водой. Проект будет состоять из 

шестиугольных модулей, соединенных между собой, а с сушей город будет связан через ав-

томобильные туннели [6] (рис. 4). 

 

  

Рис. 3. Концепт плавучего города [1] Рис. 4. Китайский «Плавающий город» [6] 

Концепт сербских дизайнеров Александра Йоксимовича (Aleksandar Joksimović) и Елены 

Николич (Jelena Nikolic) заключается в проектировании плавучего города «Ноев ковчег», 

функционирование которого будет осуществляться благодаря использованию таких возоб-

новляемых источников энергии, как солнце и приливы. К плавучему городу по наружному 

периметру будут примыкать сельскохозяйственные поля и система сбора дождевой воды. 

Подводные башни будут балластом, а жилая часть и платформы для выращивания сельско-

хозяйственных культур будут расположены над водой [1] (рис. 5, 6).  

 

  

Рис. 5. Ноев Ковчег [1] Рис. 6. Дом на приливах «Ноев Ковчег» [5] 

Не менее интересен концепт-проект «Lilypad» архитектора Винсент Каллебо – плавучий 

экополис для климатических беженцев. Название образовано от английских слов «lily» – 

«лилия» и «pad» – «жилище», что соответствует и внешнему образу, и внутренней структуре 

плавучего города. 

Плавучее поселение, рассчитанное на пятьдесят тысяч человек, представляет собой 

огромный круглый в плане корабль, который имеет двойную оболочку, состоящую из поли-

эфирного волокна и слоя диоксида титана, что способствует под воздействием ультрафиоле-

та очищать воздух. Солнечные батареи, приливные электротурбины, ветрогенераторы, раз-

личные системы очистки и опреснения воды, собственные фермы, полностью обеспечиваю-

щие город продовольствием. В центре постройки предусмотрен резервуар для скопления 

дождевой воды, погруженный в океан и стабилизирующий город на воде [10] (рис. 7, 8). 

Бельгийский архитектор Винсент Каллебо (Vincent Callebaut) предлагает концепт футу-

ристического города, который можно будет построить прямо в океане у берегов Рио-де-

Жанейро – Aequorea. Основным материалом станут переработанные пластиковые отходы и 
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водоросли (algoplast), а строительство зданий интересной формы предлагается осуществить 

за счет 3D-принтера. Жилая структура занимает 500 метров в диаметре. Весь «город» на воде 

сможет вместить в себя до 20 000 жителей. В своей концепции архитектор предусмотрел 

«Farmscrapers» – фермы по выращиванию растений, находящиеся на наземной части жилых 

комплексов для обеспечения города пищей [7] (рис. 9, 10). 

 

  

Рис. 7. Плавающий город [10] Рис. 8. Плавучий город в виде лилий [1] 

  

Рис. 9. Футуристический город [7] Рис. 10. Концепция города на воде [7] 

Концепция Aequorea заключается в необходимости сокращения природных ресурсов на 

суше, а также на дне океана, загрязненного пластиковыми отходами. 

Среди всех проектов, представленных до сих пор, ни один не был связан с проблемой 

недорогого жилья. Специалисты из Bjarke Ingels Group (BIG) предложили свое решение этой 

проблемы, получившее название «Urban Rigger». Их конструкция состоит из девяти транс-

портировочных контейнеров, расположенных друг над другом под разными углами, что поз-

воляет установить на плавучей платформе 15 отдельных апартаментов и общий сад с бар-

бекю между ними. Пристыкованный в городской гавани Копенгагена, «Urban Rigger» на са-

мом деле является студенческим общежитием [3] (рис. 11, 12). 

 

  

Рис. 11. Платформа «Urban Rigger» [3] Рис. 12. Студенческое общежитие [12] 
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Из приведенных примеров видим, что современные архитекторы и дизайнеры, не только 

создают продуманные арт-концепты жилья на воде, но и активно представляют свои иннова-

ционные разработки в проектировании. Их предложения основываются на новейших техно-

логиях и достижениях современной науки и техники, призваны дать новые интересные об-

разные решения жилья на воде с позиции максимально комфортного жизнеобеспечения чело-

века. 

Для российского потребителя сегодня жилье на воде является некоторой экзотикой, в 

большей степени из-за климата. Тем не менее данный подход может сыграть значительную 

роль в привлечении потребителей туристического комплекса. Дом на воде не является не-

движимостью, а приравнивается к несамоходному плавсредству, которое необходимо заре-

гистрировать в Государственной инспекции по маломерным судам. За счет отсутствия нало-

га на недвижимость и ограничения коммунальных платежей по требованиям владельца уде-

шевляется стоимость содержания жилья [2]. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что арт-концепт реализует не-

стандартные архитектурные и дизайнерские решения, формируя новые взгляды на будущее 

благоустройство человека. На сегодняшний день проблема проектирования жилья на воде, 

становится все более актуальной и востребованной, разрешение ее требует генерацию новых 

идей и нестандартные подходы развития такого жилья как отдельного направления. Исходя 

из вышеизложенного, можно выделить следующие формы взаимодействия дома и воды: 

– объект в непосредственной близости от воды – у воды; 

– объект на воде; 

– объект под водой; 

– плавное перетекание одной структуры в другую; 

– вода в структуре средового объекта. 

Разрабатывая арт-концепты жилья на воде, важной задачей остается необходимость и 

раскрыть, и сохранить все положительные природные качества окружающего пространства. 

При формировании объемно-пространственных композиций на береговых территориях сле-

дует не только учитывать возможности наилучшей видимости проектируемого объекта в це-

лом, но и видовые точки, наиболее выгодные для осмотра архитектурно-ландшафтной ком-

позиции. Экспозиционным пространством, обеспечивающим наилучшие условия восприя-

тия, является водоем. Панорамные виды становится значимыми, а проектируемые на воде 

объекты, воспринимаются как неотъемлемая часть городской среды. Таким образом, проек-

тирование и строительство домов на воде не является на сегодняшний день недостижимой 

целью, а создает посылы к новым решениям в области дизайна, архитектуры и градострои-

тельства. 
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В современном мире текстиль является эффективным средством художественной орга-

низации пространства, средством повышения эстетики и комфорта жилой и общественной 

среды. Роль декоративных текстильных элементов в создании современного жилого про-

странстве трудно переоценить. Искусство текстиля окружает нас повсюду, являясь неотъем-

лемой часть быта, в тоже время, выходя за рамки привычных представлений и приобретая 

качества эстетического объекта, не несущего в себе утилитарной нагрузки.  

Говоря об искусстве текстиля, художники и искусствоведы все чаще употребляют термин 

«fiber art» (искусство волокна). Текстильные волокна являются материалом, не требующим для 

воплощения творческого замысла большого пространства. Художественные изделия, выпол-

ненные на основе различных волокон (синтетических или натуральных), органично дополняют 

внутреннее пространство жилой среды, наполняя его новым эмоциональным содержанием.  

В актуальных направлениях текстильного искусства ведется работа с трехмерными объ-

ектами, выходящими в иллюзорное или реальное пространство. Известный исследователь 

современного искусства текстиля В. Д. Уваров в статье «Текстильный перформанс – взаимо-

действие искусств» отмечает, что преодоление иллюзорности картинного пространства и 

выход к трехмерным конструкциям становится основной тенденцией развития современного 

искусства текстиля, его авангардного направления [1]. Технологические вопросы создания 

текстильного объекта искусства решаются художником самостоятельно, без каких-либо 

ограничений, исходя лишь из его творческого замысла.  

Трехмерные текстильные арт-объекты можно смело соотнести с современной объемной 

скульптурой, так как для них важно, прежде всего, определенное расположение в простран-

стве, причем изобразительное начало может часто просто отсутствовать. 

Андре Кензи – исследователь ручного ткачества выделил три вида текстильных форм: 

висящие на стене; пространственные, которые можно обойти вокруг; представляющие собой 

среду (энвайронмент), которые можно не только обойти вокруг, но и проникнуть внутрь их 

объемной формы [4]. 
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Для плоскостных текстильных объектов характерно отсутствие сюжетного изобрази-

тельного начала и использование разнообразных фактур. В работах современных художни-

ков все чаще стали использоваться нетекстильные материалы, такие как металл, полиэтилен. 

Также в структуру арт-объектов, принадлежащих направлению «fiber art», кроме текстиль-

ных материалов могут быть включены элементы керамических изделий, камень, дерево, ме-

таллические нити и пленки. Так венгерская художница Агнес Херкзег, комбинируя различ-

ные приемы кружевоплетения и вышивки, создает текстильные арт-объекты (рис. 1). В рабо-

тах мастера традиционные текстильные формы дополняются натуральным деревом и кера-

мическими элементами. 

В работах художников, представляющих художественный текстиль этого направления, 

используются современные формы представления объектов, часто выполненные с использо-

ванием традиционных видов ткачества, вышивки и кружевоплетения.  

Основой инсталляции Бенджамина Шина «Танец» (рис. 2) является белое сукно, из ко-

торого прорывается шлейф цветного фатина, образуя два лица – мужчины и женщины. В ос-

нове концепции работы лежит идея непостоянства и мимолетного момента, которые переда-

ются через присущие тюлю качества нежности и легкости.  

Инталляция «Materia Equilibria» в университете Штутгарта (рис. 3) также является инте-

ресным примером пространственного текстильного арт-объекта. 

В данной форме текстиль активно используется и в сценографии. Так, например, Джор-

дан Грин, Гари Мандил и Тим Блэклок применяют текстильные арт-объекты для оформления 

театральной сцены (рис. 4).  

 

  

Рис. 1. Агнес Херкзег. Фотографии  
с кружевом 

Рис. 2. Бенджамин Шин «Танец», 2016 

  

Рис. 3. Инсталляция «Material Equilibria», 2013 Рис. 4. Джордан Грин. Сценография, 2014 
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Третий вид современного текстиля, «энвайронмент» (от англ. environment – окружение, 

среда) предполагает всестороннее воздействие на зрителя. Как форма он возник в 1960–1970-х 

годах в США и Западной Европе. Концепция энвайронмента предполагает вовлечении зрителя 

в существующее или создающееся непосредственно при его участии арт-пространство. К это-

му направлению относятся натуралистичные арт-объекты, имитирующих реальную среду, где 

зритель становится «соучастником» [6]. Американские исследователи Милдред Константин и 

Джек Ларсен подразделяют это творческое направление на три подвида: архитектурный; ко-

стюмный; экспериментальный (носит исследовательский характер) [4]. 

В современном текстильном искусстве существует такое понятие, как «костюмная среда» 

(костюмный энвайронмент). Костюм, в данном случае, рассматривается не как объект совре-

менной моды, а скорее, как произведение «fiber art», или еще более конкретно, «wearable art», 

т. е. объект современного искусства, который может быть надет на тело человека [3]. 

К экспериментальному направлению можно отнести инсталляцию «The Event of a Thread» 

(рис. 5) перуанской художницы Энн Гамильтон, собравшей десятки сотен посетителей под 

огромной белой простыней, чтобы вдохновить их изящностью движений в пространстве.  

Техника «стринг-арт» (англ. String art – «искусство струн») так же относится к концеп-

туальному направлению современного текстильного искусства, и является разновидностью 

нитяной графики [2]. Нитяная графика – техника, позволяющая получать изображение с по-

мощью натянутых на картоне или другом твердом основании нитей. Дизайнеры Руслан Кос-

мыков, Куми Ямашита, Азамат Джаналиев активно используют технику стринг-арт в своих 

работах. Символическое восприятие нити как образа жизненного пути человека «позволяет 

художникам, работающим в области «fiber art», выражать серьезные философские проблемы, 

используя средства и методы современного текстильного искусства» [5]. 

 

 

Рис. 5. Энн Гамильтон «The Event of a Thread», 2012 

Основной принцип техники стринг-арт – переплетение нитей – нашел отражение в серии 

декоративных панно «Взгляд», выполненной одним из авторов данной статьи Еленой Кисли-

циной (рис. 6). Главная тема арт-объекта – человек, его внутренняя жизнь, его любовь, оди-

ночество, страдания и сила, эмоциональное состояние на различных этапах жизни. Исполь-

зуя выразительные средства монохромной текстильной графики, а также оптические эффек-

ты, молодой художник попытался раскрыть духовные взаимосвязи и незыблемую гармонию 

внутреннего мира человека и Вселенной; цикличность бытия и непрерывность возвращения 

к Изначальному. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0


168 

 

Рис. 6. Елена Кислицина. Серия «Взгляд», 2018 

Рассмотрим подробнее каждый из составляющих единую композицию объектов. Объект 

«Появление» (лист 1) представляет собой «человека как часть Вселенной». Запечатлен мла-

денческий, «космический» период жизни каждого из нас. В глазах ребенка отражается Все-

ленная, как начало новой жизни. Ритм прямых, изогнутых, вертикальных и горизонтальных 

переплетающихся линий, дает эффект напряженности, целостности. Белый цвет фона симво-

лизирует открытость, готовность воспринимать мир во всем его многообразии. 

Вторая работа серии – «Поиск», демонстрирует нам глаза человека, находящегося в по-

иске жизненного пути, когда происходит столкновение его внутреннего мира с внешними 

обстоятельствами. Как правило, подросток делит мир на черное и белое, добро и зло, агрес-

сивно отстаивает свои убеждения. Для визуализации этого процесса художником использу-

ются прямые, пересекающиеся и извилистые линии; уходящие за пределы работы и перепле-

тающиеся между собой в пространстве.  

Третий лист («Осмысление») отражает «осознанный» период жизни человека. Непрерыв-

ный ритм параллельных линий демонстрирует найденный, выбранный им свой уникальный 

жизненный путь. Прямые, порой изогнутые, напряженные линии, уходящие за пределы рабо-

ты и создающие ровный рельеф, говорят зрителю о том, что путь человека еще не завершен, он 

продолжается, развивается в пространстве и времени. Человек видит и осознает все нюансы 

сделанного им жизненного выбора (что олицетворяет серый цвет фона третьего листа) и сле-

дует своей собственной и свойственной ему жизненной дорогой, выбранным им путем.  

Последний лист, имеющий название «Углубление», демонстрирует «взгляд, направлен-

ный в себя». Человек, пройдя и осмыслив свой жизненный путь вновь становится частью 

Мироздания, оставляя нам на земле свои следы. Визуально это представлено сложным ри-

сунком переплетенных белых нитей на белом фоне, прозрачный, исчезающий ритм которых 

фиксируется глазом только благодаря акценту точек – гвоздей. Белый фон четвертой работы, 

такой же, как и у первого листа, убеждает зрителя в том, что ничто в этом мире не конечно, 

как за зимой приходит весна, так и человек, пройдя и осмыслив свой жизненный путь вновь 

становится частью мироздания, оставляя нам на земле свои следы. 

Строгость техники и грубость материалов гармонически сочетаются в арт-объекте с 

плавностью, нежностью, тонкостью ощущений и настроений. Главным выразительным сред-

ством в работе стала натянутая нить, которую можно сравнить с натяжением нервов, хрупко-

стью момента и силой человеческих эмоций. Каждое из четырех панно обладает достаточной 

самостоятельностью, что придает серии еще большую выразительность и уникальность.  

Арт-объект «Взгляд» является выставочным, может демонстрироваться как на тематиче-

ских выставках художественного текстиля, так и выставках актуального искусства, а также 
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может быть использован в интерьере как общественного, так и жилого пространства. Работа 

привлекает внимание к философской теме и показывает эволюцию взглядов на жизнь с по-

зиции разных возрастных категорий. Так как арт-объект помимо философского смысла, име-

ет художественную ценность, целевая аудитория у него неограниченна. 

Современность искусства заключается не только в том, что изображает художник, но и в 

том, какими выразительными средствами он это делает. Перед автором непрестанно встает 

необходимость выработки новых художественных приемов для воплощения своих творче-

ских идей, что делает искусство текстиля непрерывно развивающимся и всегда актуальным, 

открывая бесконечно огромное поле для фантазии.  
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FEATURES OF THE RAPID DESIGN OF AN ART OBJECT MADE OF GLASS 

Abstract. The work is aimed at disclosing the methodology of providing knowledge and practical 
skills in creating volume-spatial objects from a given material in a short time. 

Keywords: glass; design; art object; technique. 
 

Овладение теоретическими и практическими навыками для передачи функциональных, 

конструктивных и художественно-эстетических свойств различных строительных и отделоч-

ных материалов является одним из наиболее важных звеньев в подготовке художника-

проектировщика. Для качественного и полноценного усвоения полученных знаний стажеру 

необходимо освоение техники объемного моделирования средовых объектов и их элементов, 

при этом для стажеров из Китая освоить данный объем предстояло в течении 72 часов. 

Подготовка художника-проектировщика направлена на эффективное решение практиче-

ских проектных задач, т. е. задач, связанных с реальным проектированием и реализацией 

проекта в различных интерьерных и экстерьерных средовых ситуациях. Применительно к 

дисциплине, это означает доскональное знание свойств и качеств материалов, применяемых 

в реальной строительной практике и сфере массового дизайна и декоративно-прикладного 

искусства; умение работать с этими материалами, как в процессе проектирования, так и при 

дальнейшем воплощении проектных замыслов. 

В течении всего периода обучения задания выстраивались в последовательности посте-

пенно усложняющихся заданий – от разработки палитры структурных свойств материала до 

организации объемно-пространственных макетов. Каждый блок упражнений направлен на 

изучение технологии работы с материалом, раскрытие его структурных качеств, накопление 

авторских методов обработки материала и возможностей применения его в художественном 

проектировании (табл.). 

Каждый этап работы завершается групповой консультацией, в которой проводится 

оценка общего уровня выполнения упражнений относительно требований по каждому кон-

кретному тематическому блоку.  

Итогом реализации данного метода является: 

 – систематизация знаний и навыков по определенному материалу; 

 – активизация познавательной деятельности обучающихся и развитие креативного 

мышления; 

 – оптимизация времени за счет увеличения теоретических знаний и замещения этапов 

3D-моделирования макетированием. 

 

 

                                                             
© Карпова М.В., 2018 
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Объемное моделирование средового объекта 

Кол-во 
часов 

Вид  
учебной работы 

Содержание задания Иллюстрация 

6 Теоретические ис-
следования стекла 

Необходимо просмотреть аналоги, 
изучить современные возможности 
обработки стекла, при использовании 
которых, проявляются новые свой-
ства художественной выразительно-
сти стекла. Из книг, журналов, интер-
нет-источников стажеры выбрали 
наиболее интересные варианты ис-
пользования стекла в интерьере.  
Теоретическое исследование вклю-
чало разделы: 
– основные виды стекла (светопро-
зрачное и непрозрачное стекло); 
– конструкционное и декоративное 
стекло (закаленное, многослойное, 
витринное, оконное, стеклоблоки, 
стеклопакеты, профильное и узорча-
тое, матовое, цветное); 
– основные свойства стекла (хруп-
кость, оптические свойства, свето-
пропускание, отражение и пр.); 
– способы обработки стекла. Совре-
менные технологии (молирование, 
фьюзинг, мультиплекс); 
– возможности химической и механи-
ческой обработки стекла (химическое 
воздействие: осветлители, обесцве-
чиватели, красители, глушители, 
окислители, восстановители. Травле-
ние, матирование стекла. Механиче-
ская обработка стекла, включающая 
пескоструйную, ультразвуковую рез-
ку, шлифование, гравирование); 
– основные способы крепления, со-
единения стеклянных деталей 
(склейка, металлические крепления и 
др.). 

 

 
Пример этапа (использованы файлы стажера 

кафедры «Дизайн среды» Лю Яна) 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  
Кол-во 
часов 

Вид  
учебной работы 

Содержание задания Иллюстрация 

12 Создание художе-
ственно-
выразительной па-
литры тектониче-
ских свойств мате-
риала 

Чтобы раскрыть авторскую идею 
стажеры разработали индивидуаль-
ную палитру графических средств и 
приемов, с помощью которых, макси-
мально достоверно необходимо было 
передать цвет, текстуру материала, 
находящегося в разных физических 
состояниях. Так же происходило изу-
чение узлов, креплений деталей из 
стекла, варианты соединения эле-
ментов, применяемых в проектирова-
нии и дизайне. 

 

 
Пример оформления паллиты тектонических 
свойств (использованы файлы стажеров ка-
федры «Дизайн среды» из Китая) 

36 Выполнение поис-
ковых эскизов-
макетов на основа-
нии собранного 
материала по за-
данной теме 

Приобретая теоретические знания и 
практические навыки владения за-
данным материалом, важно получить 
и исчерпывающие знания о влиянии 
строительных и отделочных матери-
алов на образно-художественные и 
структурные качества среды, совре-
менных технологиях обработки мате-
риалов, их применения в архитектур-
но-дизайнерской практике. 
В процессе учебного проектирования 
происходит моделирование проектно-
практической ситуации, где стажер 
получает представление о роли ма-
териалов, как неотъемлемой состав-
ляющей художественного замысла на 
всех стадиях проектирования, а так-
же учится применять материалы для 
конкретных условий с учетом постав-
ленных задач и соблюдением необ-
ходимых требований. 
На данном этапе акцентируется вни-
мание на гармоничном соединении 
функционально-конструктивных и 
декоративных свойствах материалов.  
В процессе поиска формы и образа 
перед стажером ставилась задача 
выявления широкого спектра вырази-
тельных эстетических и художе-
ственных свойств изучаемого мате-
риала, наиболее активно выявляю-
щих его пластические, конструктив-
ные и декоративные особенности. 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  
Кол-во 
часов 

Вид  
учебной работы 

Содержание задания Иллюстрация 

  Оперируя набором найденных эсте-
тических характеристик обучающему-
ся необходимо добиться яркого эмо-
цио-нально-выразительного образа 
объекта. Выявляя красоту фактуры и 
пластических свойств материала, 
студенты должны иметь четкое пред-
ставление не только об эстетических 
качествах, но и развивать объемно-
пространственное мышление, сопо-
ставлять объемы и плоскости проек-
тируемого объекта, грамотно выби-
рать масштаб, гармонизировать про-
порции. Для этого они разрабатыва-
ют предварительный макет, где и 
решают все эти задачи. 

 

 

  
Пример поискового макета (использованы 
файлы стажеров кафедры «Дизайн среды» 
из Китая) 

18 Выход на итоговый 
вариант подачи 
проектного предло-
жения в соответ-
ствующем масшта-
бе и материале 
 

Формирование художественно-
образного мышления на базе освое-
ния макетной технологии трехмерно-
го моделирования для реализации 
своих проектных замыслов в задан-
ном материале (стекло). 
 

 
Графическая подача стажера кафедры «Ди-
зайн среды» Лю Яна 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  
Кол-во 
часов 

Вид  
учебной работы 

Содержание задания Иллюстрация 

  

Итоговый макет обрабатывается с 
помощью растровой графики в ком-
пьютерных программах для более 
наглядной реализации своих проект-
ных замыслов в области создания 
объектов предметно-
пространственной среды. 

 
Графическая подача стажера кафедры 
 «Дизайн среды» Ци Сяохань 

  

Необходимо показать объект во вза-
имосвязи с архитектурно-прос-
транственным решением среды, в 
которую он вписан. 

 
Графическая подача стажера кафедры «Ди-
зайн среды» Сюй Тяньцы 

  

В графических листах или коллаже 
иллюстрируется интеграция проекти-
руемого объекта в архитектурную или 
интерьерную среду. 

 
Графическая подача стажера кафедры «Ди-
зайн среды» Ая Юньсяо 
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  
Кол-во 
часов 

Вид  
учебной работы 

Содержание задания Иллюстрация 

  

 

 
Графическая подача стажера кафедры «Ди-
зайн среды» Ван Цзехуй 
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Для успешного продвижения товара на рынке необходимо понимать законы, принципы и 

особенности визуального языка графического дизайна, а также уметь грамотно их использо-

вать в целях повышения эффективности рекламных кампаний и роста продаж изделий. Очень 

тесно с графическим дизайном связана упаковка пищевых продуктов, предметов быта и др. 

Возникновение упаковочного дела берет свое начало в глубокой древности. Первые об-

разцы упаковки появились еще в первобытном обществе, которое открыло огонь и стало за-

пасать пищу. У древних людей возникла потребность в упаковочной таре, чтобы сохранить 

пищевые свойства продуктов и не позволить им рассыпаться. 

История упаковки прошла длинный путь: от тростниковых и глиняных горшков до кар-

тонных упаковок «Tetra Pak», от деревянных бочек до ПЭТ-бутылок. На практике выясни-

лось, что большое значение имеет не только форма и размеры упаковки, но и ее дизайн. 

Внешняя обертка товара в большинстве случаев может сформировать потребительское пред-

почтение в пользу одного или другого товара. Кроме того, красивая и интересная упаковка 

может быть настоящим украшением стола и служить потребителю еще долгое время выпол-

няя сторонние функции, неся на себе внешнюю атрибутику того или иного бренда.  

Основной задачей современных дизайнеров, занимающихся проектированием упаковки, 

является сохранение культурных ценностей и традиций в упаковочном деле. Технологии и 

материалы, используемые в дизайне и производстве упаковки в разных странах, практически 

не отличаются друг от друга. Вся подготовительная работа по конструированию и разработ-

ке упаковки ведется на компьютере с применением метода фотоколлажа, широко использу-

ются стилизованные изображения. Многие фирмы разрабатывают оригинального мульти-

пликационного героя, ассоциирующегося у потребителей с данным продуктом.  

Создание новой упаковки теперь занимает гораздо меньше времени, чем раньше, боль-

шие силы затрачиваются на маркетинговые исследования, анализ сопоставимости опреде-

ленного колористического или декоративного оформления с определенным товаром. Марке-

                                                             
© Шарипова Е.В., Михайлова Т.Б., 2018 

mailto:ural_art_prom@mail.ru


177 

тологи выясняют территориальные особенности потребителя, что позволяет создавать опти-

мально привлекательную, запоминающуюся и поднимающую продажи упаковку для кон-

кретного региона [5]. 

Кроме того, упаковка превратилась в самостоятельное направление деятельности дизай-

неров, лучшие образцы которой представляют собой креативные арт-объекты. Увидеть при-

вычное в неожиданном ракурсе – это большой талант, а представить упаковку в качестве арт-

объекта, не лишенную своей функциональности, – настоящее мастерство, которое под силу 

не каждому. При проектировании таких объектов на первый план выступают технологии 

арт-дизайна.  

По мнению В.Ю. Медведева, «арт-дизайн – это вид дизайна, направленного на органи-

зацию художественного впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. Это – «про-

ектирование эмоций», цели которого сближаются с задачами декоративного или даже изоб-

разительного искусства. По существу, объекты арт-дизайна – декоративные уникальные 

композиции из тех или иных материалов (дерева, керамики, стекла, металлов, тканей, трико-

тажа, кожи, меха и т. п.) на тему преобразованных фантазией художника определенных ви-

дов вещей. Арт-дизайн сознательно отходит от критериев, определяющих сущность про-

мышленного дизайна, пополняя собой ряды новых разновидностей декоративного выставоч-

ного искусства или новых стилевых направлений авангардизма в области пластических или 

пространственных искусств» [4, с. 33].  

В качестве примера можно отметить проект «Упаковка для яиц как арт-объект», создан-

ный берлинской дизайн-студией «Wertel Oberfell» и немецкой торговой маркой бытовой тех-

ники для кухни «Neff» [3]. Дизайн-студия «Wertel Oberfell» представила продукт массового 

использования в качестве арт-объекта (рис. 1). Не лишая привычную упаковку для яиц свое-

го назначения, дизайнеры превратили ее в «волны для яиц». Почти неуловимое изменение 

дизайна превратило предмет в настоящее произведение искусства, которое будет поставлять-

ся вместе с каждым новым холодильником «Neff».  

 

 

Рис. 1. Упаковка для яиц от дизайн-студии «Wertel Oberfell» 

Дизайнерская упаковка состоит из двух волнистых слоев, которые взаимодействуют 

друг с другом. Первый слой состоит из белого текстурного пластика, напоминающего по-

верхность мяча для гольфа, а второй – из гладкого и полупрозрачного пластика. Каждая из 

частей упаковки имеет стандартный размер 90 х 220 х 35 мм. Вместе они имеют три положе-

ния, при которых в упаковку можно установить шесть, восемь или десять яиц. 

Цель такой упаковки заключается в том, чтобы наделить обыденный повседневный про-

дукт внешним видом настоящего произведения искусства и улучшить его функциональность 

по сравнению с прежней версией.  

Самый простой продукт может стать интересным и даже захватывающим, если обеспе-

чить его продуманным, а значит, максимально незаметным, но функциональным дизайном. 

Дизайн-студии «Wertel Oberfell» удалось добиться этого благодаря цифровым технологиям. 

Идеальная форма волн была спроектирована благодаря программному обеспечению «CAD», 

и только потом усовершенствована вручную. Весь процесс работы над упаковкой дизайнеры 

называют «цифровой лепкой». 

Дизайн-студия «Wertel Oberfell» была основана в 2007 г. двумя выпускниками Государ-

ственной академии искусств в Штутгарте и базируется в Берлине и Мюнхене, сотрудничает с 
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торговыми марками «Braun», «Neff», «Philips», «Panasonic», «Sony» и «Yamagiwa». Дизайне-

ры компании работают с предметами мебели, освещением, промышленными товарами. Про-

екты, реализованные берлинской дизайн-студией «Wertel Oberfell», неоднократно представ-

лялись на самых престижных международных выставках и являются частью музейных со-

браний «Метрополитен» в Нью-Йорке и «Виктории и Альберта» в Лондоне [1]. 

К другому направлению дизайнерского оформления упаковки, обращенного к культурному 

наследию, можно отнести «Императорскую коллекцию», выпущенную компанией «Ладога». 

«Ладога» – крупнейшая российская компания, основанная в 1995 г. в Санкт-Петербурге, 

занимается производством и торговлей алкогольной продукции. В качестве визуального об-

раза проекта «Императорская коллекция» дизайнеры компании использовали темы работ 

Карла Фаберже, как символа наивысшего проявления вкуса и непреходящей исторической 

ценности. Упаковка одного из подарочных наборов выполнена из сплава металла в форме 

пасхального яйца, покрытого разноцветной эмалью и декоративными элементами (позолота, 

драгоценные камни, цветные кристаллы). В оформлении упаковки были использованы и 

символы царской геральдики – фигура двуглавого орла. Внутри яйца размещен графин с 

напитком и четырьмя рюмками из венецианского стекла с позолоченным дном [2] (рис. 2).  

Такая упаковка стала не только памятным сувениром, но и изысканным интерьерным 

арт-объектом, наряду с упаковкой детских пищевых продуктов, которые также заслуживает 

внимания и отдельного разговора.  

 

 

Рис. 2. Дизайн-концепция упаковки премиального бренда водки  
«Императорская коллекция Faberge Art's» от компании «Ладога» 

В частности, речь идет о серии упаковок, выполненных в виде забавных дизайнерских 

игрушек (упаковка для яблок, груш и апельсинов) и тотемов животных, а именно белки, пе-

туха и полярного медведя (упаковки для шоколадных конфет «Einem Confectionary»), разра-

ботанных для привлечения детского внимания и увеличения роста продаж (рис. 3).  

Концепция дизайна упаковок шоколадных конфет прослеживает связь истории шокола-

да с античной культурой, а стилизованные изображения животных превращают их в ориги-

нальные арт-объекты [3]. 

Стоит отметить и почтовую упаковку, которая также может превращаться в предметы 

современного искусства. Традиционно в преддверии новогодних праздников в санкт-

петербургском Центральном музее связи имени А.С. Попова проходит международная рож-

дественская выставка «Мэйлартиссимо», которая завершается созданием почтового городка 

«Мэйлартиссимо-Сити». Сотрудники музея вместе с посетителями создают из почтовых 

гофрокоробов необычные архитектурные арт-объекты: Музей связи, Главпочтамт, Дом Хле-

ба, Дом архитектора, Дом культуры, Отель и другие домики [6].  
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Рис. 3. Упаковка для шоколадных конфет «Einem Confectionary» 

Говоря о разных типах и видах упаковки, можно сказать, что она всегда играла важную 

роль в жизни человека. В настоящее время технологии производства, современные возмож-

ности печати и влияние дизайна позволяют создавать эксклюзивные арт-объекты, которые 

становятся не только яркими интерьерными атрибутами, но и национальным культурным 

явлением.  
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История цивилизации убедительно показывает стремление человека к комфорту и кра-

соте. При этом на каждом этапе развития культуры можно выявить характерные закономер-

ности в организации пространства интерьера и его эстетизации. Среди многочисленных 

средств, которые использовались и используются в этих целях можно выделить такие как 

витраж, текстиль, мозаика, керамика, монументальные росписи, рельефы и скульптура. Не-

мало научных исследований направлено на изучение проблем и возможностей наполнения 

вышеперечисленными средствами интерьера. 

Однако, незаслуженно в исследованиях обойдена вниманием технология горячей эмали 

и возможности ее присутствия как в интерьере и экстерьере архитектурных сооружений, так 

и в ландшафте. Тем не менее возможности ее многогранны и использование этой технологии 

в архитектурном декоре имеет большие перспективы: произведения, выполненные в технике 

горячей эмали, имеют устойчивый и насыщенный цвет, не подверженный изменениям под 

воздействием прямых солнечных лучей и всевозможных атмосферных воздействий. Об этих 

уникальных особенностях эмали писал еще Леонардо Да Винчи: «Преимущество скульптур 

– это устойчивость во времени. Однако если живопись выполняется эмалевыми красками, а 

затем помещается в огонь и там обжигается, то она превзойдет в вечности даже скульпту-

ру… если бронзовая скульптура долговечна, то живопись на эмали вечна» [7, с. 10]. Его мне-

ние подтверждают слова замечательного российского ювелира, эмальера и главного мастера 

фирмы Фаберже Франца Бирбаума: «Богатство красок, унаследованное нами от Византии и 

Востока, всегда было неотлучным спутником нашего национального искусства и одной из 

подкупающих его прелестей. Дорожа этим достоянием, мы должны обратить особенное вни-

мание на средства наилучшего его выражения. Первое место я без колебания отдаю эмали: 

никакая живопись не может конкурировать с нею по силе и богатству тона, по прочности и 

долговечности. Не подвергаясь действию времени и кислот, она через столетия сохранит 

полностью колорит, вверенный ей художником» [16, с. 97]. 

Технология горячей эмали представляет собой послойное наплавление стеклообразной 

массы (фритты) на металлическую пластину. Металлы, используемые в качестве основы для 

эмалированных изделий: золото, серебро, медь, томпак, сталь, чугун, бронза. Процесс запе-

кания эмали происходит при температурах от 700 до 900 ℃ в условиях муфельной печи. Ко-
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личество обжигов может быть от 1 до ≈ 20, в зависимости от сложности замысла художника 

при создании художественного образа или толщины металла. Размер пластины может быть 

ограничен только габаритами внутренней камеры печи и толщиной металла. Печь с большой 

внутренней камерой есть далеко не у всех художников-эмальеров, поэтому при создании мо-

нументальных или просто крупных изделий, художники составляют их из отдельных пла-

стин, часто сложной формы. Число цветов и оттенков эмалей различных производителей 

насчитывается более 20 000. По оптическим свойствам эмали могут быть прозрачные 

(транспарантные), непрозрачные (глушеные или опаковые) и опалисцирующие – полупро-

зрачные. Кроме того, по назначению эмали делятся на технические и ювелирные. Техниче-

ская эмаль имеет широкое применение: покрытие металлической посуды, другие защитные 

антикоррозийные покрытия: в космонавтике, подводных технологиях, туннелестроительстве 

и т. п. Художник-эмальер, как правило, в своем арсенале имеет и ювелирную эмаль, и техни-

ческую, что расширяет возможности создания произведений с богатой, завораживающей 

фактурой [2; 3]. 

Существует несколько приемов эмалирования: перегородчатая эмаль, к ней относятся 

традиционные виды эмали – клаузоне (Китай, Япония), минанкари (Грузия), мина (Иран), 

эмаль по сканному орнаменту и филиграни (эмаль Сольвычегорска); выемчатая эмаль (шам-

плеве); эмаль по чеканке; эмаль по литью; витражная эмаль; живописная эмаль (лиможская 

эмаль); живописная эмаль надглазурными красками (финифть); гильоширование. Возможно 

сочетание нескольких приемов эмалирования в одном произведении, что можно увидеть в 

изделиях византийских мастеров (сочетание выемчатой или литой формы с перегородчатой 

эмалью), европейских мастеров-эмальеров XVII–XVIII вв. (сочетание литья, живописной 

эмали и гильоширования) и т. д. [8]. 

Искусство эмали имеет богатую и длинную историю. Но наши интересы в историческом 

экскурсе обращены к применению технологии горячей эмали в интерьере. 

В Древнем Египте мы впервые встречаем использование этой техники в интересующем 

нас применении. Благодаря хорошо сохранившимся предметам интерьера в захоронении Ту-

танхамона, мы имеем свидетельства о декорировании перегородчатой эмалью предметов ме-

бели [18]. Таким образом декорировались стулья, тронные кресла. 

Наибольшее развитие технология художественного эмалирования получила в Византии 

и уже оттуда распространилась в другие страны Европы, Востока и Азии. Интерьеры двор-

цов и храмов украшали эмалевые ларцы для хранения евангелий, раки, кресты, кубки, цере-

мониальные предметы. Особое место в ряду византийских эмалей западных собраний зани-

мает знаменитый престол собора св. Марка в Венеции – Pala d’Oro, а также ставротека (ре-

ликварий для Истинного Креста), находящаяся в сокровищнице собора г. Лимбурга [13; 18]. 

Благодаря арабским купцам, привозившим изделия с эмалью, о технологии узнали в Ки-

тае, где с периода Мин она получила свои уникальные черты и дальнейшее развитие. 

М. А. Неглинская в своем исследовании пишет, что «маньчжурская аристократия в период 

Цин любила эмали и вещи, декорированные горячей эмалью, вошли в состав предметов для 

стола ученого; интерьеры цинских храмов украшали алтарные эмалевые наборы; как прави-

ло, императорские резиденции, причем не только павильоны дворца на женской половине, 

но и покои правителей, изобиловали эмалевыми вещами» [9, с. 127]. Позднее, пишет автор, 

перегородчатыми эмалями украшали посуду и мебель, домашнюю и храмовую утварь [10]. 

Несмотря на то, что в искусстве Древней Руси, как и во многих варварских государствах 

Европы, технология эмалирования была известна и ранее, наибольшее самобытное развитие 

она получила под влиянием искусства Византии. Однако, русская эмаль очень быстро начала 

приобретать свои характерные черты: их отличала тематика, большая мягкость и обобщен-

ность линий и форм, другая цветовая палитра. Кроме того, русские перегородчатые эмали 

часто выполнялись на серебре, в отличие от других стран, где мастера в работе с эмалью 

предпочитали золото [1; 4; 14]. Пластины с эмалевыми покрытиями украшали оклады книг и 

икон, ризы, ритуальную и парадную утварь и посуду, ларцы, шкатулки. Находилось это все в 

интерьерах храмов и домов состоятельных людей. Уникальным объектом в православных 
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храмовых интерьерах являлись царские врата, которые, случалось, украшали эмалевыми 

вставками. 

Наиболее известными центрами развития эмалей в Европе являлись Лимож, Кельн, Ло-

тарингия. Скорее всего, они явились наследниками традиций кельтских мастеров, умело ра-

ботавших с выемчатой эмалью. В этих центрах было распространено производство из меди 

реликвариев. Но самую громкую славу себе снискали лиможские мастера, чьи изделия бук-

вально наводнили Европу. Для продукции этого центра были характерны церковные релик-

вии в виде домика или храма с двускатной крышей. Кельнские мастера развитого романского 

стиля эмалевые вставки использовали для декора рак (примером может служить рака св. Хе-

риберта, выполненная после 1160 г. в форме однонефного храма с горельефными фигурами 

святых), реликвариев, светильников, акваманилов. 

В период готики все вышеперечисленные предметы не утратили актуальность как в про-

изводстве, так и в богатстве декора, в том числе, и горячей эмалью. Все эти предметы 

усложнили свою форму, буквально копируя их пропорции и детали соборов. Лиможские 

эмали в этот период приобретают все большее распространение как территориально, так и 

применительно к предметам интерьера, в первую очередь, конечно, храмового. Например, в 

соборе Бургоса находится медное надгробие епископа Маурисио, которое украшено позоло-

той, чеканкой, выемчатой эмалью и кабошонами. В этот период среди продукции лиможских 

мастерских появляются и предметы светского назначения: чаши для омовения рук, подсвеч-

ники, украшенные сценами из жизни рыцарей [11; 18]. 

В эпоху Возрождения лиможские эмали по-прежнему занимают ведущее место и на 

смену выемчатой эмали пришла лиможская живописная эмаль. Этот вид мастерства уже 

можно назвать элитным. Он требовал большой искусности и, чаще всего, передавался в се-

мье из поколения в поколение. Основной продукцией по-прежнему оставались предметы 

убранства храмового интерьера: алтарные пластины, складни, триптихи на евангельские сю-

жеты, ларцы, реликварии, но сюжеты, изображенные на них, уже имели сложные компози-

ции, происходило сближение их с живописью. Подобные композиции появляются на пред-

метах светского быта – блюдах, сосудах, декоративной посуде. Появляются эмалевые 

триптихи и отдельные пластины на мифологические сюжеты, произведения, иллюстрирую-

щие книги, портреты. Например, мастер Жан II Пенико работал, создавая исключительно 

пластины с сюжетными изображениями, а мастер Леонара Лимозена снискал известность, 

выполняя портреты. Можно, наверное, смело обозначить этот период как первый, в котором 

эмальерное произведение становится декоративным панно, украшающим частный интерьер. 

Некоторые произведения мастеров не были ограничены размерами миниатюры. Примером 

может служить творчество Пьера Куртейса. Он «создавал произведения, предназначавшиеся 

для украшения архитектурных сооружений. Талантливый мастер занял одно из самых почет-

ных мест среди лиможских эмальеров. Ни до, ни после него эмали столь крупных размеров 

не создавались», пишет в своей статье Е. Шликевич [20]. 

С XVII в. произошел прорыв в химии и, как следствие, обогащение палитры за счет по-

лучения новых пигментов из окислов металлов искусственным путем. Художники-эмальеры 

и ювелиры получили более нюансную палитру эмалей как опаковых эмалей, так и транспа-

рантных. Это привело к большей утонченности цветовых композиций, что вообще характер-

но для изобразительного искусства этого периода. Со второй половины XVIII в. в эмальер-

ном искусстве появился прием гильоширования, который на долгое время захватил лидиру-

ющие позиции в декорировании предметов роскоши и быта. В роскошных интерьерах знати 

и состоятельных людей можно было увидеть декоративную посуду, часы, вазы, скульптуру, 

подсвечники, фурнитуру мебели, шкатулки и ларцы, декорированные эмалью. Причем прие-

мы эмалирования встречались самые разнообразные, в зависимости от специализации ма-

стерской, выполнявшей изделия. Тенденция к украшению интерьеров дворцов и богатых до-

мов, предметами, декорированными эмалью, распространяется на всю западную Европу, 

Россию, страны Ближнего Востока, Китая и Японии. 
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На рубеже XIX–XX вв. искусство эмали переживало новый подъем. Эмаль стала попу-

лярным способом оформления декоративных изделий, что, впрочем, не удивительно для 

изысканного и утонченного модерна. Благодаря успехам в области химии силикатов была 

разработана большая палитра эмалей различных оттенков и свойств, что с энтузиазмом было 

принято художниками, работающими с предметами декоративно-прикладного искусства. 

Вновь, как в эпоху Возрождения, в интерьерах домов (кстати, теперь уже не только в зави-

симости от благосостояния хозяина, а скорее в прямой зависимости от «любви к искусству»), 

можно встретить эмаль не только на предметах быта и роскоши, но и в качестве самостоя-

тельных украшений интерьера – декоративных панно, обрамленных часто затейливыми, 

ювелирными рамами из металла.  

 В России к XIX в. ведущими российскими эмальерными центрами становятся Москва, 

Ростов Великий и Санкт-Петербург. Исследователь технологии и истории горячей эмали 

А. Ю. Емельянов пишет, что с возникновением так называемого «русского стиля», с середи-

ны XIX века возрастает интерес к древнерусским традиционным декоративным техникам. 

Традиционная эмаль по скани становится неотъемлемым атрибутом этого стиля. Кроме того, 

благодаря русским ювелирным компаниям происходит демократизация, некогда элитного, 

искусства эмали. Достижения науки и возникновение новых технологий вывели производ-

ство изделий с эмалью на промышленный уровень. Это, в свою очередь, дает возможность 

сформировать широкий ассортимент изделий, отвечающий различным запросам российского 

покупателя. 

Фабрики Овчинникова, Фаберже, Сазикова, Хлебникова, Грачева, Немирова-Колодкина, 

Постникова, Оловянишникова и другие известные ювелирные фирмы, мелкие ювелирные 

мастерские и артели России конца XIX, начала XX в. активно использовали художественную 

эмаль в своих изделиях.  

Именно в этот период сформировались два основных направления в деятельности эма-

льеров – использование эмали в декоре предметов и создание самостоятельных станковых 

произведений в этой технике [5]. 

Весь XX в., наверное, нельзя назвать периодом взлета и триумфа искусства эмали в со-

временных интерьерах. Разве что техническое эмалирование металлической посуды, предме-

тов сантехники, электрических и газовых плит прочно вошло в обиход каждого человека. 

Однако, благодаря взаимодействию и взаимовлиянию художников из разных стран на сим-

позиумах, посвященных горячей эмали, первый из которых был проведен в 1973 г. в г. Кич-

кемет (Венгрия) и проводится с тех пор ежегодно, возникает все нарастающий интерес к ху-

дожественной эмали у художников разной специализации. Художественное сообщество 

начинает относиться художественной эмали как искусству неоднозначно прикладному и су-

ществующему лишь для декора каких-либо предметов. Художественная эмаль выходит на 

сцену уже как станковое и монументально-декоративное искусство.  

Подобные симпозиумы возникают и в других городах Европы, а затем и в Российской 

федерации. Все это послужило предпосылками к возникновению ситуации, сложившейся 

уже в нашем, XXI в., когда искусство горячей эмали стало все более популярно не только у 

художников, обращающихся к нему, но и зритель – потребитель произведений этого искус-

ства перестал быть узко элитарен. Эмаль предстала перед зрителем не только как ювелирное 

искусство, искусство миниатюры, искусство лишь для «сильных мира сего» и искусство для 

отдельных коллекционеров, но как искусство, создающее удивительной красоты декоратив-

ные панно и станковые произведения, где глянцевая, глубокая переливчатость стеклообраз-

ной поверхности эмали создает завораживающее и неповторимое впечатление. Кстати, о 

неповторимости – это не красное словцо. Произведения горячей эмали действительно невоз-

можно повторить один в один даже автору изображения. Не надо забывать, что соавтором 

художника в этом случае является огонь, который часто вносит свои коррективы в изобра-

жение.  

Тем не менее именно в 1970–1990 гг. были сделаны первые и до сих пор оставшиеся 

уникальными проекты по внедрению горячей эмали в архитектурную среду. 
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Жевлакова О. Ю. в своей статье «Советская эмаль 60–70-х гг. Типология и художе-

ственное своеобразие» [6] описывает один из таких проектов, осуществленных в 1979 г. при 

оформлении станции московского метро «Новогиреево». Проект представляет ленточный 

фриз, выполненный в технике горячей эмали, проходящий по верхней части стен станции. 

Тема фриза – «Природа Подмосковья» (художник А.Н. Кузнецов). 

В 1982 г. на торцовой стене здания НИИ УМС в г. Пермь было смонтировано огромное 

панно, заполнившее всю торцовую часть пятиэтажного здания. Выполнено панно из отдель-

ных эмалевых пластин, расписанных пермскими художниками-монументалистами в технике 

горячей эмали Степаном и Еленой Колюпановыми. Демонтаж панно был произведен в 

2017 г. в связи с необходимостью ремонта здания. Панно со времени его создания не потеря-

ло яркости цвета, пластины, кроме тех, что находились в нижних рядах панно и пострадали 

от сознательного механического повреждения варварских действий людей, не изменили сво-

его первоначального состояния.  

В марте 1991 г. была открыта станция московского метрополитена «Отрадное», свод ко-

торой разделен перегородками, на которых выполнены наборные, из эмалевых пластин, пан-

но на тему восстания декабристов 1825 г., портреты руководителей восстания, их жен, рус-

ских мыслителей и писателей XIX в. (авторы И. В. Николаев, Л. Анненкова). 

Именно в период 1970–1990-х гг. замечательные художники, тогда еще советской стра-

ны, увлеклись работой в этой технике. Можно выделить такие имена как А.Ю. Талащук, Н. и 

В. Вдовкины, А.А. Карих, М. Селищев, Г. Лиховид, А.И. Бородай, Б.Н. Клочков, М. Мантулин 

и Л. Зайчикова. За десятилетия они создали немало станковых работ в технике горячей эма-

ли, выработав свой узнаваемый почерк и излюбленную цветовую палитру. Именно они стали 

пионерами в формировании нового подхода к древней технике. Именно эти художники, 

ныне живущие в разных городах России, познакомили с этой техникой большое количество 

молодых художников, которые, в свою очередь, продолжают работать в этой удивительной 

технике. 

Невозможно обойти вниманием творчество в области горячей эмали Зураба Церетели. 

Художник возродил и переосмыслил в современном ключе поразившее его воображение еще 

в молодые годы забытое искусство эмали. В нем он увидел большие возможности – исполь-

зование для декоративно-монументального оформления общественных зданий и интерьеров 

[21]. 

С 1993 г. в Москве существует творческий коллектив Арт Бюро «Русские эмали» (сего-

дня это Творческий клуб «Русские эмали»). Драгоценная посуда, выполненная в сложнейшей 

технике витражной эмали, доступной в прошлом лишь лучшим ювелирам и немногим юве-

лирным фирмам мира, авторская коллекционная мебель, украшенная живописными и пере-

городчатыми эмалями, ларцы из редких и ценных пород дерева, декорированные художе-

ственными эмалями – все это творческая продукция, проектируемая и выпускаемая коллек-

тивом художников, дизайнеров и мастеров клуба. Несомненным достижением творческого 

коллектива «Русские эмали» стало расширение использования живописных эмалевых мини-

атюр в декоративных целях. Впервые в истории русской эмали художники создали целую 

коллекцию авторских настольных ламп, декорированных эмалевыми миниатюрами [12; 19].  

На сегодняшний день масштабно с художественной эмалью по-прежнему работает не-

большое количество художников, что, в общем-то естественно для этой сложной и дорого-

стоящей техники. Но каждый из них создает уникальные и ни с чем несравнимые произведе-

ния, которые все смелее занимают свои неожиданные ниши в современном интерьере. 

Интереснейшие интерьерные арт-объекты и панно создает художник из Ярославля 

М.П. Бекетов. Его произведения образны, сложны, узнаваемы. Автор использует травление и 

художественное эмалирование металла, сочетая его с деревом. Скульптурные объекты и 

панно создают А. Багаутдинов и А. Александрова – творческий союз из Санкт-Петербурга. В 

своих арт-объектах они используют клепание металла, его травление и эмалирование. 

Еще один питерский художник-эмальер – Иван Дьяков создает уникальные панно, соче-

тая эмаль с деревом. «Мягкая матовость дерева в тандеме с холодным глянцем эмали дает 
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удивительный эффект. Художник уверен, что благодаря такому сочетанию его эмали так хо-

рошо живут в интерьере: дерево привносит тепло и тем самым помогает эмали адаптиро-

ваться в домашней обстановке» – говорит автор в своем интервью [15]. Его работы высоко-

профессиональны, графичны, узнаваемы. Как признается сам художник, он нередко работа-

ет, создавая панно на заказ, в конкретный интерьер. Кроме панно художник делает декора-

тивные зеркала, обрамленные эмалевыми вставками, часы. 

Екатеринбургская художница Кристина Косьянковская монументально воплощает эмали 

в общественных интерьерах. На ее счету декорирование пространств приемной зоны офиса, 

кафе, офисной зоны банка. По ее мнению, эмаль несет в себе атрибуты роскоши, богатства, 

основательности, заложенные в самих материалах: это медь, ювелирные эмали, надглазур-

ные краски [17]. Пульсация цвета под спектром солнечного или электрического освещения 

делает эмальерное произведение драгоценным, ювелирным. Поэтому для любой солидной 

компании эмальерные работы могут служить символом престижа и статуса. 

Современные технологии позволяют более масштабно работать с художественной эма-

лью, привнося в искусственную среду обитания человека произведения, выполненные в вы-

разительной и практически вечной технике. Дизайнерам интерьера, архитекторам стоит об-

ратить более пристальное внимание на возможности художественной горячей эмали. 
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На данном этапе развития визуальных искусств существует большое разнообразие ху-

дожественных направлений, из которых одни обращены к внутреннему миру человека, его 

психологическому состоянию, воздействию на эмоции, а другие – воплощают собой новую 

реальность, выявляют структуру, строение вещей, подчеркивают выразительность и инфор-

мативность окружающего пространства.  

Одним из таких направлений в искусстве является оп-арт (от англ. op-art – сокращенный 

вариант optical art – оптическое искусство) – художественное течение второй половины 

XX в., использующее различные зрительные иллюзии, основанные на особенностях восприя-

тия плоских и пространственных фигур [3]. Отличительной особенностью произведений 

данного направления является соединение иллюзорного и реального, благодаря чему оказы-

вается определенное воздействие на зрителя, его восприятие увиденного. 

Направление оп-арт существует на стыке науки и художественного эксперимента, оно 

одновременно исследует восприятие и ломает его границы при помощи использования 

средств создания оптических иллюзий, жестких форм, ярких контрастов. Благодаря своим 

уникальным особенностям оп-арт нашел свое воплощение не только в дизайне, в современ-

ном искусстве, но и в других областях жизни и творчества. Использование принципов оп-

арта в искусстве интерьера эффективно воздействует на зрителя, лишая его восприятие при-

вычных ориентиров.  

Этот художественный стиль сочетает в себе использование как законов математики, так 

и принципов образного мышления, отлично вписываясь в наш век технического прогресса. 

Разработка и создание арт-объектов в стиле оп-арт, размещение их в окружающем простран-

стве требуют сознательного и осмысленного подхода, учета воздействия их не только на 

эмоциональное, но и психологическое восприятие человека. Здесь возникает проблема изу-

ченности особенностей влияния тех или иных принципов и закономерностей на зрителя в 
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конкретной среде, будь то интерьерное, экстерьерное или выставочное пространство. В связи 

с выявлением данных нюансов была определена цель статьи – исследовать особенности ис-

пользования приемов, методов художественного направления оп-арт для создания интерьер-

ных арт-объектов, а так же изучить вопрос воздействия их на человека в рамках интерьерно-

го пространства. 

Вопрос взаимодействия элементов оп-арта на человека поднимается в статье Н.В. Сы-

ровой «Использование оптических иллюзий в интерьере» [5], написанной в соавторстве со 

студентами Нижегородского государственного педагогического университета В.Е. Оглодко-

вой и А.А. Недопивцевой. В своей работе они рассматривают историю возникновения такого 

явления, как оптический обман, природу оптических иллюзий и их использование в пред-

метно-пространственной среде, а также проявление данного явления в интерьере и других 

областях. Особое внимание авторы уделяют цвету, его влиянию и особенностям восприятия 

в зависимости от внешнего окружения, в частности, от света. Отмечены следующие законо-

мерности, основанные на особенностях строения зрительного аппарата: «если увеличить ко-

личество света, то и цвета начинают быть более светлыми и более интенсивными, уменьше-

ние окружающего света показывает обратное – цвета кажутся темнее и теряют свою яркость; 

если света слишком много, то цвета становятся менее насыщенными, размытыми» [5].  

Также в публикации выделена особенность восприятия человеческого глаза, которая ос-

нована на «стремлении организовать пятна, разбросанные случайным образом в простую си-

стему» [Там же], данная особенность лежит в основе целого принципа построения произве-

дений оп-арта, когда у зрителя происходит дезориентация, т. е. не возникает ощущения це-

лостности структуры из-за особого расположения простых однотипных элементов. Сам 

стиль определен как «противоречивый: приверженный простым цветам и формам, однако 

ставящим их в непростые сочетания и условия. Четкий, холодный, строгий, безжалостный, 

яркий, кричащий, оп-арт многолик; он играет в перевертыши, обманывает глаз, создает 

напряжение и чувство неопределенности» [Там же]. 

Если в предыдущей работе объекты оп-арта исследуются как составляющая часть инте-

рьера, то в статье доктора архитектуры Т.В. Караковой и магистранта факультета дизайна 

Самарского государственного архитектурно-строительного университета Ю.С. Воронцовой 

«Оптические иллюзии в дизайне интерьеров общественных пространств» кроме истории 

возникновения течения оп-арт в дизайне также рассмотрены функции применения оптиче-

ских иллюзий в дизайне интерьеров общественных пространств и особенности восприятия 

человеком плоских и пространственных фигур в дизайне среды [1]. Статья насыщена приме-

рами применения различных подходов и методов оп-арта ведущими дизайнерами в различ-

ных общественных пространствах, отмечены отличительные черты и преимущества исполь-

зования того или иного эффекта.  

Авторы статьи раскрывают особенности приемов, которые лежат в основе изменения 

пространства, зрительного увеличения площади помещения. Отмечено, что «иллюзия про-

странственного перемещения, трансформации формы достигается с помощью цветовых и 

тональных переходов, ритмических повторов, извивающихся линий, объединенных в единую 

конфигурацию» [1, с. 32] (рис. 1). 

Идеи по применению объектов оп-арта в интерьере, а также интерьерные декоры и эле-

менты мебели, выполненные с использованием основных приемов и методов данного 

направления, можно найти на одной из страниц блога студии итальянской мебели iB Gallery. 

Рекламный слоган студии гласит: «Оп-арт: волшебство оптической иллюзии в вашем инте-

рьере» [2]. Здесь предлагаются не только готовые интерьерные решения, но и даются ценные 

рекомендации по гармоничной организации внутреннего пространства квартиры с добавле-

нием объектов оптического искусства. Данные объекты отличаются тем, что в качестве 

средств образной выразительности в них применяется цвет и геометрия: линии различного 

характера и пластики (кривые, спирали, волнистые), цвет (контрастный или мягкий), нало-

жение или совмещение различных орнаментов, всё это создает эффект движения (рис. 2). 
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Рис. 1. Плитка и двери с оптическим эффектом 

 

Рис. 2. Комод Bizzotto Diamond и кухня Bizzotto 

https://www.ib-gallery.ru/type/commode/bizzotto/
https://www.ib-gallery.ru/type/kitchen/bizzotto/
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Применение оптических иллюзий в интерьере преследует одну из главных целей: либо 

показать нечто, чего на самом деле здесь нет, либо скрыть то, что существует в действитель-

ности. Наиболее распространенными инструментами в руках дизайнеров по созданию опти-

ческих эффектов в интерьере являются трехмерная живопись и зеркала. Иллюзии в виде объ-

емных картин, уходящих в глубину, в интерьере могут использоваться на стенах, на потолке 

и на полу (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Иллюзорные комнаты Питера Коглера 

В интерьерах для достижения определенного эффекта используются характерные прие-

мы графики – узоры. Например, для того чтобы комната казалась более просторной, следует 

использовать светлые тона стен и наполнения; чтобы помещение казалось выше – использу-

ют вертикальные полосы, горизонтальные полосы способствуют обратному визуальному 

эффекту, т. е. делают помещение ниже; использование клетчатого орнамента на потолке 

психологически «давит» на зрителя, в то время как клетчатый узор пола придает интерьеру 

статичность. «При помощи введения ритмично повторяющихся элементов, резких контра-

стов, конфигураций в виде спиралей, пересечений, эффекта «зеркала» и прозрачных предме-

тов, создается среда, в которой возникает высокая степень иллюзии» [2]. 

Однако для создания дополнительных оптических эффектов в интерьере дизайнерами 

используются не только поверхность пола, стен и потолка, но также и отдельные элементы, 

такие как мебель, освещение, декоративные элементы. В современных интерьерах часто 

встречаются ковры или обои с приемами оптического искусства (рис. 4). 

Мебель и элементы декора помещений в стиле оп-арт можно опознать по характерным 

тканям с геометрическими рисунками, абстрактными орнаментами, яркими и насыщенными 

контрастами. Такие объекты уже не меняют восприятие пространства, а становятся центром 

визуальной композиции интерьера, оригинальным акцентом (рис. 5, 6).  

Но добавляя в свое жилище или офис объекты стиля оп-арт, следует помнить о чувстве 

меры, так как всё, что нас окружает, оказывает непосредственное влияние не только на эмо-

циональное состояние, но и на физическое. При непродуманном применении данных объек-

тов у человека могут возникать нарушение зрения, головная боль и недомогание.  
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Рис. 4. К. Рашид. Обои 

Рис. 5. «Missoni home». Идеи декора для дома Рис. 6. Giorgio Soressi. Ковер OP-ART 

При выборе объектов оп-арта для добавления в домашний интерьер стоит учитывать фи-

зиологические особенности восприятия тех или иных узоров и композиций для исключения 

негативного влияния на физическое и психологическое состояние человека. Решить эту зада-

чу может использование в декоре интерьера графических работ, в которых смешиваются 

внутренние и наружные линии, создается иллюзорное движение устойчивых предметов. 

Правильное использование иллюзии в интерьере может подчеркнуть определенное про-

странство. Так, например, продуманная кривизна линий, нанесенная на стены, вызывает у 

зрителя иллюзию активного преломления плоскостей, их неустойчивость. Такие «искрив-

ленные» графические пространства оп-арта можно использовать для создания интерьеров 

клубов, танцевальных и концертных площадок для придания им большей динамичности.  

При создании оптических иллюзий в интерьере необходимо обращать пристальное вни-

мание на такую важную составляющую как цвет. Произведения оп-арта могут быть черно-

белым или цветным, в зависимости от настроения. Правильные фигуры приобретают сюрре-

алистические формы, а необычные фигуры становятся еще более футуристическими. Из-
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вестно, что темный потолок понижает высоту помещения, а светлые стены увеличивают в 

ширину при неизменном действительном размере комнаты. Темные тона цвета, используе-

мые в декоре интерьера, зрительно уменьшают его, наполняют теплом, тишиной, а светлые – 

увеличивают пространство, придают ему легкость и невесомость, прозрачность. Одна из са-

мых подробных подборок по цветовым сочетаниям и правильной расстановке цветовых ак-

центов в интерьере дана в книге Анны Стармер «Цвет. Энциклопедия. Советы по цветовому 

оформлению интерьера вашего дома» [4]. 

Учитывая особенности строения зрительного аппарата человека, можно выделить ряд 

визуальных особенностей, связанных с восприятием цвета и света. Любой цвет, окруженный 

более темным цветом, например, черным, будет казаться человеческому глазу более ярким и 

насыщенным. Напротив, когда тот же цвет находится в окружении белого, то представляется 

зрителю менее интенсивным. Матовые тона, в отличие от глянцевых поверхностей, вырав-

нивают и приглушают, делая цвет глубже и спокойнее. Для придания живости, глубины и 

энергичности цвета используют сочетания «чистого» цвета с несколькими приглушенными 

оттенками. Интенсивность используемого в интерьере света влияет на восприятие насыщен-

ности и оттенков цвета имеющихся объектов. Если увеличить количество света, то и цвета 

интерьера становятся более светлыми и интенсивными. Уменьшение окружающего света, 

дает обратный эффект: цвета кажутся темнее и теряют свою яркость. Если света слишком 

много, то цвет становится менее насыщенными, размытыми [4, с. 98]. Часто встречается при-

ем, применяемый дизайнерами, когда световые элементы размещаются в потолке, полу, сте-

нах, в мебели и предметах интерьера, что позволяет создать игру света и тени, а также эф-

фект визуально вибрирующего пространства.  

Правильное использование пространства, композиционных акцентов, выгодное распо-

ложение оборудования и конкретных предметов в интерьере способствует облегчению жиз-

недеятельности человека, поэтому при создании интерьера со зрительными «обманками» 

необходимо предварительно изучить их влияние на зрителя. На сегодняшний день благодаря 

неограниченному потенциалу зрительных иллюзий, которые используют в своих работах ди-

зайнеры, мы можем на время окунуться в иную реальность, в игру новых образов. Направле-

ние оп-арт можно рассматривать как интересный способ «разбавить» стандартную обстанов-

ку и добавить в жизнь элемент фантастики. Человек, оказавшийся внутри пространства с оп-

тическими эффектами, обретает не только новое ощущение, но и новое восприятие окружа-

ющего мира. Имея столь широкий спектр возможностей и воздействия на человека, направ-

ление оп-арт остается неисчерпаемым источником для новых исследований и творческого 

вдохновения. 
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Аннотация. Показывается, что в символике белорусского народного жилища отражались 
представления народа о происхождении и строении Вселенной. Начиная с построения жилища, 
его внутреннего оборудования и кончая отдельной вещью домашнего обихода – все создава-
лось крестьянином с мыслью о том, что его жизнь – частица мироздания и приближение его к 
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EMBODIMENT OF THE СOSMOGONIC AND СOSMOLOGICAL VISION  
IN THE SYMBOLISM OF THE INTERIOR OF BELARUSIAN TRADITIONAL DWELLINGS 

Abstract. The article argues that the symbolism of Belarusian traditional dwellings embodied the 
people’s vision of the origins and the structure of the Universe. The structure of the dwelling, its inter-
nal design, and every single household item – everything was created by a peasant with the idea that 
his life is a little part of the Universe and that his approaching the world’s harmony will give him well-
being and happiness.  
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Адной з асноўных складаючых светапогляду людзей усіх эпох і народаў з’яўляліся іх 

касмаганічныя і касмагалагічныя ўяўленні, г.з. іх погляды на стварэнне і пабудову Сусвету. 

Гэтыя ўяўленні адлюстроўваліся ў вусна-паэтычнай творчасці народаў, у фальклорных 

эпічных творах. Акрамя фальклору, народныя касмалагічныя і касмаганічныя ўяўленні 

адлюстроўваліся ў сімволіцы рэчавага свету, а таксама ў сімволіцы пабудовы жытла, у 

сімволіцы элементаў жылога інтэр’ера. Расійскі даследчык акадэмік Б. Рыбакоў, гаворачы аб 

сімволіцы народнага жытла, адзначае, што, «адчуваючы сябе часткай светабудовы.., чалавек 

здаўна ствараў побач з сабою як бы мадэль пазнанага ім свету, у сваім штодзённым 

мікракосме адлюстроўваў увесь макракосм, свядома з магічнымі мэтамі далучаючы сябе да 

светабудовы» [1, с. 30]. Сапраўды, у старажытнасці ў нашых продкаў складваецца ўяўленне 

аб пабудове хаты як пэўнай сімвалічнай мадэлі Сусвету. Гэтая мадэль сфарміравалася яшчэ ў 

часы язычніцтва, калі ва ўсходнеславянскай хаце існаваў адзін сакральны цэнтр – печ, які 

сімвалізаваў сабою агонь нябесны, жыватворнае сонца. Але з прыняццем хрысціянства ў 

нашых продкаў з’яўляецца ў хаце іншы сакральны цэнтр – чырвоны кут, ці покуць. Ён 

набывае найбольшае значэнне ў рытуальнай сістэме жыцця сялянскай хаты, робіцца 

найбольш цэннай яе часткай у сімвалічным, абрадавым сэнсе. У гэтым куце знаходзяцца 

абразы, малельныя кнігі, свянцоныя свечкі. Удзельнічаючы ў складанні дыяганалі «покуць-

печ», якая з’яўлялася стрыжнёвай у арыентацыі хаты ў прасторы Сусвету, чырвоны кут, 

зразумела ж, атрымліваў вялікую семантычную значнасць. З покуццю звязвалася ў хаце ўсё 

светлае, добрае. Такім чынам, покуць, другі па храналогіі сакральны цэнтр хаты, як і яе 

храналагічна першы цэнтр – печ, атрымлівае сэнс святла, сонца, але не ў паганскім разуменні 

як свяшчэннага агню, а як увасабленне божага святла. 
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У той жа час, калі на першы план у свядомасці нашых продкаў у хаце выходзіць новы 

сакральны цэнтр – покуць, стары цэнтр – печ – працягвае таксама выконваць свае 

сакральныя функцыі. Так, нават да пачатку ХХ стагоддзя ў пэўных беларускіх народных 

абрадах, звязаных з печчу, праяўляліся адгалоскі старажытнага пагнскага культу нябеснага 

агню. Напрыклад, на масляныя дзяды з раніцы з рытуальнай мэтай у хаце звычайна 

распальвалі печ. Масленіца была святам нябеснага агню, павароту сонца на лета, таму ў яе 

гонар запальваўся і агонь зямны, агонь у печы. Аднак стары сакральны цэнтр хаты – печ, у 

адрозненне ад хрысціянскага цэнтра – покуці, стаў успрымацца як «паганскі». У час жа 

пераходу ад адной рэлігіі да другой, як вядома, паганскія свяшчэнныя атрыбуты хрысціянамі 

сталі надзяляцца адмоўнымі характарыстыкамі. Таму і печ як цэнтр «паганскі» ў свядомасці 

нашых продкаў таксама набыла шэраг адмоўных якасцяў. Яна стала ўвасабляць нешта 

таямнічае, цёмнае, падчас нават жудаснае. Яна ўспрымаецца ўжо не як сакральны сімвал 

нябеснага агню, сонца, але агню наогул, які нясе не толькі жыватворны пачатак, але часам 

з’яўляецца згубнай сілай, прычынай знішчальных пажараў. 

З адмовай ад язычніцтва з яго сонцапаклонствам у нашых продкаў паступова змяняецца 

і ўяўленне аб сакральным цэнтры Сусвету. Да сонца застаюцца вельмі пачцівыя адносіны, 

яно вельмі важнае для чалавека, яно грэе зямлю, дае жыццё раслінам, але як пачатак усяго, 

як маці жыцця цяпер пачынае разглядацца ўжо зямля. У гэтым плане характэрна 

сцвярджэнне беларускіх сялян, запісанае ў канцы XIX стагоддзя вядомым этнографам А. К. 

Сержпутоўскім: «Зямля адна на свеце, яна наша матка, бо ўсе мы ад яе радзіліся, усіх яна й 

прыме, як мы памром» [2, с. 47]. Менавіта зямлю цяпер нашы продкі ўспрымаюць як цэнтр 

Сусвету. У пацвярджэнне гэтага зноў звернемся да запісаў Сержпутоўскага з вуснаў 

беларускіх сялян: «Зямля стаіць пасярод свету, а сонейка й месяц ходзяць кругом да свяцяць, 

як ім Бог вялеў» [Там сама]. У сувязі з адбыўшыміся зменамі ва ўяўленнях аб структуры 

Сусвету адбываюцца змены і ў сімвалічнай мадэлі светабудовы, у якасці якой выступаюць 

сялянская хата і яе рэчавы свет. У старой мадэлі быў цэнтр Сусвету – сонца, якое ў хаце, як 

мы памятаем, сімвалізавала печ, а вакол будаваўся астатні свет: зямля – падлога, неба – 

столь, завоблачная сфера – гарышча. Гэтая сістэма па традыцыі працягвала існаваць, але 

паралельна з ёю зараджалася і іншая сістэма, якая арыентавалася на новы сакральны цэнтр 

хаты – на покуць. Хоць, як мы ўжо казалі, покуць – гэта таксама святло, сонца, але не як 

паганскі сімвал нябеснага агню, центра Сусвету, а як увасабленне божага святла ў 

хрысціянскім разуменні. Гэтае ж божае святло, якое ідзе з неба, ахінае Зямлю як крыніццу 

жыцця, як асноўны цэнтр Сусвету. І калі ў хаце божае нябеснае святло сімвалізуе покуць, то 

ролю Зямлі як цэнтра Сусвету і яго сімвалічнай мадэлі, якую ў разуменні нашых продкаў 

уяўляла хата, пачынае адыгрываць асноўны аб’ект абсталявання жытла, які знаходзіцца ў 

чырвоным куце, – стол. І як вакол Зямлі ва ўяўленні людзей мінулага ідзе бег планет і свяціл, 

так вакол стала абарочваецца ўсё жыццё сям’і ў хаце.  

Сімвалізуючы зямлю, якая дае селяніну-хлебаробу дабрабыт і шчасце, стол набываў 

сакральнае значэнне яшчэ таму, што ён знаходзіўся ў самым пачэсным месцы дома – у 

чырвоным куце, месцы, дзе, як мы ўжо адзначалі, віселі абразы, клаліся свянцоныя свечкі, 

духоўныя кнігі і г.д. Акрамя таго, чырвоны кут сімвалічна ўказваў на ўсход, на святло, на 

божую старану, таму і стол набываў сімвалічнае значэнне. Ва ўсведамленні народа нават 

існавала аналогія: стол у хаце – алтар у царкве. У сімволіцы стала прасочваецца яго сувязь з 

небам, з вышэйшымі сіламі дабра. Таму шмат у якіх народных абрадах стол набывае 

значэнне, блізкае да такога сімвалічнага прадмета, як царкоўны аналой. Вакол стала, як вакол 

аналоя ў царкве, рабіліся рытуальныя дзеянні ў час сямейных урачыстасцей. 

Так, калі быў гатоў рытуальны каравай, маладую прыводзілі ў хату, і яна, атрымаўшы 

благаславенне бацькоў, са сватам тры разы абыходзіла вакол стала. «Абыйдзі, Ганулька, вакол 

стала / А ўпадзі мацёнцы на белыя ножкі.. », – пелася ў беларускай вясельнай песні [3, с. 99]. 

Так сама і малады ў час абраду спросін павінен быў услед за сватам тры разы абыйсці стол. 

Падобны абрад не раз яшчэ паўтараўся за час вяселля. Трэба сказаць, што рытуальнае 

абыходжанне вакол стала (звычайна тры разы) у беларусаў было наогул вельмі 
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распаўсюджанае абрадавае дзеянне. Так, бабка-павітуха пасля купання новароджанага дзіцяці, 

трымаючы яго на руках, разам з кумам тры разы абыходзіла вакол стала, на якім ляжаў хлеб. 

Немалаважна тут падкрэсліць тое, што рытуальны абыход вакол стала звычайна 

ажыццяўляўся па ходу сонца, што яшчэ раз дэманструе сувязь стала з пабудовай свету, яго 

сімвалічную ролю цэнтра светабудовы – зямлі, вакол якой, па геацэнтрычных уяўленнях 

нашых продкаў, абарочваецца сонца. 

Пра тое, што ад стала як свяшчэннага прадмета ідуць сувязі з небам, гаворыць звычай у 

час памінальнай вячэры на Дзяды адкладваць на стол частку рытуальнай стравы «кануна» 

для душаў памёршых продкаў, якія, як думалі, жывуць на небе. Таксама нябожчыка, які, як 

лічылася, знаходзіцца на пачатку шляху на неба, да бога, звычайна клалі на стол у чырвоным 

куце, у чым праяўлялася павага да памёршага і прызнанне ўзвышанасці самога акта смерці. 

У гэтым ізноў выяўлялася сувязь стала з небам. 

Такім чынам, як мы ўстанавілі, у беларускай народнай хаце можна вылучыць некалькі 

сакральных цэнтраў. Першы, «паганскі» – печ, другі, хрысціянскі – чырвоны кут, і, нарэшце, 

з’яўляецца яшчэ адзін сакральны цэнтр – стол, які гэткім робіцца спачатку за кошт свайго 

знаходжання ў покуці, а потым усё больш набывае самастойнае значэнне, пачынаючы 

выконваць ролю цэнтра сімвалічнай мадэлі Сусвету, якой нашым продкам бачылася хата, 

ролю Зямлі, вакол якой рухаецца ўсё ў неабдымным космасе. Названую ж сімвалічную 

мадэль Сусвету ў хаце пачынае выконваць увесь комплекс рэчаў, якія напаўняюць народнае 

жытло, прычым усе гэтыя рэчы неяк семантычна звязваюцца са сталом як сімвалічным 

цэнтрам гэтай мадэлі. 

Так, са сталом як прадметам важным у сімволіцы жыцця хаты быў цесна звязан абрус. 

Звычайна стол у хаце стаяў непакрыты, але ва ўрачыстыя, рытуальна адзначаныя моманты ён 

накрываўся абрусам. Таму можна лічыць, што ў старажытнай беларускай хаце абрус меў 

больш сімвалічную, абрадавую функцыю, чым утылітарную. На абрус пераходзіла значная 

частка сакральнага сэнсу стала. Трэба сказаць, што абрус у некаторых выпадках, напрыклад, у 

час памнак на могілках, калі на яго, разасланага на зямлі, ставілі памінальныя стравы, – 

сімвалічна замяняў стол. Стол жа, у сваю чаргу, у хаце пачынаў найбольш актыўна рытуальна 

дзейнічаць менавіта тады, калі пакрываўся абрусам у час нейкіх свят ці абрадавых дзеянняў. 

У абрадавым сімвалічным плане стол і абрус стваралі цеснае адзінства, былі неад’емныя 

адзін ад аднаго. Заўважым, што на непакрытай паверхні стала не рабіліся ніякія сімвалічныя 

выявы, што, увогуле, дзіўна для прадмета з такой вялікай сімвалічнай функцыяй. Але гэтая 

супярэчнасць здымаецца тым, што сімвалічныя выявы рабіліся менавіта на абрусе. 

Вышываны ці тканы рытуальны арнамент, што наносіўся на абрус, адпавядаў абрадавай, 

сімвалічнай ролі, якую адыгрываў стол у жытле. Тут можна было сустрэць арнамент з 

ромбаў – сімвала зямлі, урадлівай глебы, раслінны арнамент, што меў магічную 

засцерагальную функцыю і наносіўся на рытуальна адказныя аб’екты рэчавага свету. 

Блізкім па функцыянальна-рытуальнай ролі да абруса быў ручнік. У хаце яго часам клалі 

на стол замест абруса, на могілках на Дзяды ён таксама часам выкарыстоўваўся ў ролі 

абруса, калі на яго ставілі памінальныя стравы. Як і абрус, ручнік у жытле функцыянальна і 

рытуальна быў звязан са сталом. Ручніком выціралі рукі, калі іх мылі перад тым, як сесці за 

стол. Ручнікі-«набожнікі», якімі ўпрыгожваліся абразы, з’яўляліся прыналежнасцю 

чырвонага кута, дзе стаяў стол. Пра рытуальную сувязь ручніка са сталом як сімвалам зямлі 

ў мадэлі Сусвету, якую ўяўляў сабою рэчавы свет хаты, гаворыць тое, што ва ўзораччы 

беларускіх ручнікоў пераважаў ромб, які, як мы ведаем, у старажытнай славянскай сімволіцы 

ўвасабляў зямлю, урадлівую глебу. Пра гэта ж гаворыць і ўстойлівае рытуальнае 

выкарыстанне ручніка разам з хлебам. (Звычайна на ручніку прыносілі хлеб-соль, хлеб на 

ручніку клаўся на стол і г.д.). Хлеб як сімвал урадлівасці, багацця, выступаючы «у тандэме» з 

ручніком, указваў на тое, што і ручнік мае блізкую сімволіку – сімволіку, звязаную з 

багаццем, шчасцем, урадлівай глебай. 

Акрамя стала ў хаце была і іншая мэбля, напрыклад, лаўкі. Ці мелі яны якое-небудзь 

сімвалічнае значэнне? Аднак перш чым адказаць на гэтае пытанне трэба сказаць пра тое, што 
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ў далёкім мінулым, па ўяўленнях сялян, свет не быў адзіны, у ім існавалі, змагаліся два 

пачаткі – светлае і цёмнае, пачатак дабра і зла. А паколькі хата ёсць паменшаная мадэль 

светабудовы, то і ў ёй прысутнічалі дзве сілы, два жыццёвыя пачаткі. Цяпер канкрэтна пра 

лаўкі. Справа ў тым, што калі стол як сімвал зямлі ўвасабляў нешта высокае, дабро і 

дабрабыт земляроба, то ўсё, што размяшчалася ніжэй паверхні стальніцы, не мела станоўчага 

сімвалічнага значэння. Тут распалагаўся «падземны свет», месца, дзе маглі дзейнічаць 

нячыстыя духі. Безумоўна ж, рэчы, якія знаходзіліся ў «свеце нячысцікаў», не маглі несці 

станоўчага сімвалічнага значэння ва ўсведамленні прымхлівага чалавека мінулага. Да іх 

адносіны былі зусім іншыя, чым да стала. Напрыклад, не належала класці хлеб на лаўку. Не 

магла паверхня лаваў, якая з’яўлялася як раз мяжой, пад якой знаходзілася месца жыхарства 

нячыстых духаў, быць месцам знаходжання хлеба, які ва ўяўленні народа быў амаль 

свяшчэнны. У важныя ўрачыстыя моманты жыцця чалавека блізкасць паверхняў сядзенняў 

да сферы дзейнасці нячысцікаў магла адмоўна паўплываць на ход падзеі. Таму ў час вяселля 

лаве, на якой садзіліся жаніх і нявеста, удзялялася асобая ўвага ў тым плане каб абараніць 

маладых ад якой-небудзь шкоды і ў той жа час павысіць сімвалічны статус лавы. З гэтай 

мэтай яна ў час розных вясельных абрадаў: сватання, перапросін (каравайнага вечару), запоін 

(заручан), – пакрывалася ручніком, які, як вядома, у народным усведамленні меў вялікі 

станоўчы сімвалічны сэнс. Так паверхня сядзення як бы адмяжоўвалася ад тых магчымых 

адмоўных уплываў, якія маглі ісці з боку ніжняга свету хаты, свету нячысцікаў. У тым жа 

выпадку, калі нявеста ці жаніх не захавалі да вяселля цнатлівасці, іх саджалі на непакрытую 

лаву ці табурэтку, г.з. на сядзенне, неасвечанае добрай сімволікай, адкрытае цёмным сілам. 

Саджанне на голую лаву ці табурэтку лічылася ганебным. 

Пра тое, што ў ніжняй частцы хатняй прасторы жывуць сілы, варожыя да працаўніка-

хлебероба, гаворыць і абрад на Каляды пасля рытуальнай вячэры звязваць вяроўкай ножкі 

стала. Сэнс абраду ў тым, што адзначанае дзеянне паўплывае на жывёлу, каб яна не 

пераскоквала праз платы, на тое, каб не ўходзілі раі пчол. Зразумела, што магічнае звязванне 

ножак стала азначала імкненне звязаць цёмныя сілы, паралізаваць іх магчымае шкоднае для 

гаспадаркі ўздзеянне. 

Такім чынам, мы бачым, што сімволіка рэчавага свету беларускага народа шмат у чым 

была звязана з касмаганічнымі і касмалагічнымі уяўленнямі, якія існавалі ў старажытнасці ў 

нашых продкаў. Пачынаючы з пабудовы жылля, яго ўнутранага абсталявання і канчаючы 

асобнай рэччу хатняга ўжытку – усё стваралася селянінам-хлебаробам з думкаю пра тое, што 

яго жыццё – часцінка светабудовы і дачыненне да гармоніі Сусвету даруе яму дабрабыт і 

шчасце. Чэрпаючы сімволіку аб’ектаў свайго рэчавага свету з уяўленняў аб пабудове 

космасу, аб заканамернасцях Сусвету, чалавек як бы набліжаў вялікі Сусвет да сябе і гэтым 

набліжэннем станоўчых элементаў макракосму да свайго мікракосму абараняўся ад 

уздзеяння адмоўных сіл, якія, па яго меракананню, клубіліся вакол яго жылля. У гэтым была 

мудрасць народнай душы, мудрасць нашых продкаў, якія жылі ў цяжкіх умовах нявельмі 

дабразычлівага да іх свету прыроды, якія нёс ім розныя выпрабаванні ў час засухі ці вялікіх 

дажджоў, навальніц ці ўраганаў. У гэтай нялёгкай барацьбе з навакольным светам беларускі 

селянін змог выстаяць таму, што жыў не толькі ў свеце сваіх мелкіх побытавых праблем, а 

ўзнімаўся ў сваіх думках да разумення і пераасэнсавання ў сваім розуме глабальных праблем 

пабудовы Сусвету, пабудовы вялікага Космасу з яго бязмежнымі прасторамі і яго вечным 

існаваннем у гэтым жыцці. І гэтая сімвалічная сувязь чалавека з вялікім Сусветам 

праяўлялася ў тум ліку і ў касмаганічнай і касмалагічный сімволіцы інтэрьера народнага 

жытла і рэчавага абсталявання, якое яго напаўняла.  
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Модернизация процесса обучения и требования к нему со стороны современного обще-

ства привели к активному внедрению практико-ориентированного подхода на различных 

ступенях системы образования. Логично, что новый подход к образованию, главным обра-

зом, направлен на разработку программ практической направленности, ориентированных на 

овладение практическими навыками, умениями, непосредственно востребованными в про-

фессиональной деятельности в той или иной области. Современный рынок труда выходит на 

те позиции, которые характеризуются не «приобретением знаний», а востребованием инте-

гральных качеств специалиста синтезировать теоретическое знание, практические умения и 

владения для решения соответствующих профессиональных задач, обусловленных конкрет-

ной функциональностью [1]. 

Практико-ориентированное обучение в настоящее время приобретает, можно сказать, 

«новую актуальность». Актуализация практико-ориентированных процессов в рамках обра-

зовательной системы происходит, в том числе, не только за счет саморазвития самой систе-

мы, но и в результате появления соответствующих социальных вызовов, директивных указа-

ний и предложений, связанных с необходимостью развития массива практико-ориентирован-

ных образовательных программ. 

Если иметь в виду стратегию практико-ориентированного подхода, то ее современное 

понимание связывает традиционный подход (как комплекс взаимодействий субъектов обра-

зовательных процессов, направленных на формирование практических умений и навыков) с 

целостным развитием субъекта обучения, включающим его ценностные ориентации, уста-
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новки, позиции. Акцент делается на реализацию не формирования конкретного продукта в 

рамках профессиональной деятельности, – на «человекостроительство», реализацию индиви-

дуальных и личностных качеств субъекта, раскрытие его «динамического потенциала» в соб-

ственном профессиональном творчестве.  

Среди практико-ориентированных образовательных «траекторий» особое место занима-

ют практико-ориентированные образовательные процессы. Особенно отчетливо их различ-

ные формы (а также результаты) проявляются в области дизайнерского образования, кото-

рое, собственно, и направлено на проектность, и в русле которого происходит контекстное 

включение будущего проектировщика (обучающегося) в сферу актуальных проблем совер-

шенствования и развития окружающей среды. 

Безусловно, что для дизайн-образования, а также для такой его разновидности, как про-

фессионально-педагогическое образование профиля «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн», имеют важное значение директивные документы, обосновывающие необходимость 

проектно-ориентированных образовательных программ и моделирующие структурно-

содержательные основы их реализации, что позволяет обеспечить «способность успешно 

действовать на основе умений, знаний и практического опыта при решении задач професси-

ональной деятельности» [7].  

Одним из таких директивных документов, способствующих развитию проектно-ориен-

тированного образования, видится «Модель реализации проектно-ориентированных образо-

вательных программ различного профиля (бакалавриат/специалитет, магистратура), предпо-

лагающих командное выполнение проектов полного жизненного цикла» [6]. Данный доку-

мент вышел (опубликован) 29 сентября 2017 г. за подписью директора Департамента госу-

дарственной политики в сфере высшего образования Минобрнауки России А.Б. Соболева.  

Анализ «Модели реализации проектно-ориентированных образовательных программ», 

на наш взгляд, имеет существенное значение для организации проектно-ориентированных 

учебных процессов, так как в тексте документа отражены многие актуальные векторы пла-

нирования образовательных практик. 

Если конкретизировать эти векторы с аксиологической точки зрения, то, в первую оче-

редь, надо отметить такую важнейшую установку на сущностную основу предлагаемого мо-

дульного построения образовательных программ, как единство теоретических и прикладных 

(практических) сторон содержания обучения с ориентацией на профессиональную в буду-

щем деятельность выпускника. 

В данной установке отчетливо конфигурирован принцип синтеза теории и практики как 

условия профессиональной деятельности выпускника, что на сегодня является актуальной 

образовательной установкой для любого направления будущей профессиональной деятель-

ности, особенно для педагогическо-дизайнерского. 

Практико-ориентированный метод, применяющийся в современных образовательных 

процессах (если рассматривать его в обобщенном виде), имеет два отчетливо направленных 

вектора. Эта «дихотомичность» метода обусловлена именно концептуальной установкой, как 

на целостное развитие субъекта, так и на его соответствие современным быстро изменяю-

щимся условиям профессиональной «жизнедеятельности». Что связано с обладанием субъек-

том способности ориентации в «турбулентности жизненного потока», его оптимальными по-

веденческими и профессионально ориентированными качествами, стремлением к преодоле-

нию ситуативных «жизненных барьеров», целенаправленностью и эффективностью действий 

в сложившихся обстоятельствах. 

Безусловно, что в дихотомичности овладения практико-ориентированным методом обна-

руживает необходимость своего присутствия не только тенденция практического освоения и 

преодоления «профессиональных жизненных ситуаций», но и тенденция самореализации субъ-

екта, совершенствование его актуальных возможностей интеграции теории и практики, разви-

тие самостоятельности, коммуникативности, умения и эффективности работы в команде и др. 

Практико-ориентированный метод позволяет погрузиться обучающимся в ответствен-

ность, ощутить сложность своей будущей профессиональной деятельности и уже на стадии 
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получения профессиональных навыков получить опыт работы. Этому опыту работы позво-

ляет формироваться актуализация практических действий в образовательном пространстве, 

что, как правило, должно быть связано с опорой на действенную теоретическую базу. Только 

такое интегральное использование теории и практики может создать возможности для эф-

фективной реализации практико-ориентированного подхода, ведущего к формированию 

надлежащей квалификации будущего выпускника [9], начиная с овладения типовыми про-

фессиональными действиями и заканчивая продуктивной творческой деятельностью. 

Особое значение практико-ориентированный подход имеет для процессов, в рамках ко-

торых осуществляется от или иной вид проектной деятельности. Это могут быть такие виды 

проектирования как объектно-предметное (дизайн), педагогическое, профессионально-педа-

гогическое, социально-проектное и т. д.  

Исследователями выделены три подхода в системе практико-ориентированного обуче-

ния, отличающихся друг от друга как уровнем охвата элементов образовательного процесса, 

так и функциями преподавателей и обучающихся [5; 8] (рис.).  

Деятельностно-компетентностный подход (наиболее широкий) – практико-ориентиро-

ванное образование, включающее знания, умения, владения и опыт практической деятельно-

сти. По мнению Ф. Г. Ялалова, при использовании данного подхода обучающиеся активно 

вовлекаются в работу, а их мотивация к изучению теории исходит от потребности решения 

практических задач [10]. 

Второй подход, сформулированный Т. Дмитриенко, П. Образцовым, рассчитан на при-

менение профессионально-ориентированных технологий обучения и методик моделирования 

фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможно-

стей контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 

дисциплин [3].  

 

 

Подходы практико-ориентированного обучения 

Подход, связывающий практико-ориентированное обучение с формированием профес-

сионального опыта обучающихся, осуществляется при погружении их в профессиональную 

среду в ходе учебной, производственной и преддипломной практик (авторы концепции – Ю. 

Ветров, Н. Клушина) [2; 4]. 

Практико-ориентированный метод в целом – это метод, обозначающий пути, которые в 

совокупности дают субъекту образовательных процессов возможность и готовность активно-

го участия в решении проблемных ситуаций, возникающих в поле профессиональной дея-

тельности того или иного характера и содержания.  

Цель метода – практический выход, создание некоего продукта, удовлетворяющего кон-

кретную потребность и затрагивающего интересы всех участников проекта, либо направлен-

ного на решение социально-значимых проблем.  
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Задачи метода: 

 – перманентное развитие информационной компетентности субъекта (обучения), фор-

мирование мотивации к поиску новых необходимых информационно-содержательных ком-

понентов, сопряженных с полем его профессиональной деятельности; 

 – развитие умений работы в коллективе (команде); 

 – развитие умений искать новые знания, анализировать ситуации; 

 – развитие самостоятельности, умений аргументировать свою позицию и принимать 

решения; 

 – развитие устойчивой мотивации к проектной деятельности в определяемых практикой 

направлениях. 

Поскольку компетенции педагога профессионального обучения в области дизайна в зна-

чительной степени связаны именно с понятием «проектность» в его реализуемом на практи-

ке значении, то возникает определенное видение поддержки в отмеченном выше директив-

ном документе специфической дизайнерской образовательной практики и будущей профес-

сиональной деятельности. Проектность в дизайн-образовании понимается и как «бросок впе-

ред», и как реализация этого броска (выхода) за пределы существующей реальности. 

Для практики профессионально-педагогической деятельности это имеет существенное 

значение, так как конкретизирует установку на практико-ориентированное решение и буду-

щее применение педагогических, проектных и проектно-педагогических идей. 

Еще одним аксиологически значимым для образовательных процессов пунктом, по 

нашему мнению, видится в «Модели» такой технологический ход, который фиксирует 

накопление проектного опыта, т. е. декларируется применение «закона перехода количе-

ственных изменений в качественные». Это выражено в установлении количества проектных 

результатов для формирования необходимых компетенций, которое определено в цифровом 

символе для бакалавров «не менее 6 (шести)».  

Важность определения количественного компонента проектных результатов для эффек-

тивного образовательного процесса – это еще одно условие реального формирования про-

фессиональной компетентности будущего специалиста. 

Не секрет, что в настоящее время количественный компонент в определенной степени 

«игнорируется» в планировании образовательных процессов, что не всегда оправдано и мо-

жет привести к некачественному владению выпускником необходимыми в реальной практи-

ческой работе умениями и владениями. 

Таким образом, совершенно логична схема, когда практико-ориентированный подход 

осуществляется в образовательном учреждении с самого начала, поэтапно формируя профес-

сиональные компетенции обучающегося: 

 1-й этап – смысловой – адаптация обучающегося в образовательном поле; происходит 

формирование культурных запросов и потребностей, понимание сущности и социальной 

значимости, устойчивого интереса к будущей профессии. 

 2-й этап – ценностный – начало модуля (профилизации), погружение в пространство 

профессиональных интересов через установление задач по профессиональному и личност-

ному развитию во время теоретических занятий, практических и лабораторных работ. 

 3-й этап – практический – знакомство с профессиональной деятельностью через освое-

ние дисциплин учебного плана, прохождения практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков, готовность к оценке уровня своего профессионализма. 

 4-й этап – заключительный – организация собственной деятельности с помощью типо-

вых методов и способов выполнения профессиональных задач (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – технологическая, педаго-

гическая, преддипломная практики, выполнение ВКР). 

Таким образом, главной идеей практико-ориентированного подхода является перенос 

акцента в процессе обучения не на овладение готовым знанием, а на его выработку в сотвор-

честве обучающегося и преподавателя. Практико-ориентированный подход востребован в 

учебном процессе в режиме реального времени в реальном образовательном учреждении. 
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Сегодняшнее время диктует необходимость повышения требований к личности будущих 

специалистов во всех сферах общественного производства. Отсюда, одной из главных задач 

подготовки педагога профессионального обучения в области дизайна, наряду с усвоением 

профессиональных знаний и способов действий, является становление его как профессиона-

ла, обладающего познавательной активностью, мобильностью, инициативой и яркими твор-

ческими качествами. 

Развитие творческого потенциала личности непосредственно связано с процессом под-

готовки обучающегося, его учебной и внеучебной деятельностью, стремлению к расшире-

нию кругозора, активизации творческой позиции, пониманию художественного процесса. 

В.И. Ежов, педагог-практик считает, что полученного образования (школа, гимназия, вуз) 

явно недостаточно, чтобы стать полноценно образованным специалистом и решать важные, 

выдвинутые самой жизнью проблемы. Автор предлагает, не меняя установившуюся систему 

обучения (так как она отработана временем и ежегодно совершенствуется), прежде всего, 

максимально приблизить обучающегося к реальной проектной деятельности, включая разра-

ботку идейных, концептуальных проектов, не боясь дифференцировать студентов по успева-

емости и отбирая наиболее талантливых, подходить к ним индивидуально [3]. 

Для реализации творческого процесса в подготовке обучающихся – будущих педагогов 

профессионального обучения в области творческой подготовки (архитектуры, дизайна, деко-

ративно-прикладного искусства) активно используются практико-ориентированные проекты, 

более полно отражающие профессионально-специализированные компетенции. Педагоги-

практики, работающие в этих направлениях, на основе личного опыта, эрудиции, знаний, за-

трагивают вопросы, как образования, так и практических, психологических аспектов дея-

тельности обучающихся в творческих областях в русле современных тенденций. Так в мате-

риалах, предлагаемых в рамках лекционных курсах, лабораторных занятиях профильных 

дисциплин, акцентируется внимание и прививается мысль об архитектуре/ дизайне, как про-

фессиональном инструменте создания и отношения к пространству окружающей среды; о 

том, что архитектура/дизайн – есть и процесс, и результат решения творческой задачи, о 

важности накопления теоретических знаний и практических навыков, правильной организа-

ции всех стадий выполнения творческого проекта. 

Творческая и познавательная деятельность в процессе обучения активизируется приме-

нением проектно-ориентированных, проблемно-поисковых, исследовательских и инноваци-

онных форм работы: решений проектных ситуаций, проведения бесед и дискуссий, мозговых 

штурмов, конкурсов на лучшую творческую работу, а также участия обучающихся в реаль-

ном проектировании на основе конкретного задания и требований существующего потреби-

теля (в рамках прохождения практики, выполнения выпускной квалификационной работы). 

Это дает плоды в динамике повышения интереса к занятиям и, в результате, заметен профес-

сиональный и личный творческий рост. 

Специфической задачей подобных мероприятий является максимальное раскрытие лич-

ностных качеств обучающихся, обеспечивающих выражение проектно-художественного за-

мысла на пространственном языке. Смысл работы педагога-практика – показать широкий 

спектр решения проектных задач, дать эмоциональный заряд к потребности творить и прояв-

лять свои способности, исходя из своей индивидуальности. 

Результатом практико-ориентированного подхода является участие обучающихся в 

творческих конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного уров-

ней. Призовые места и победы демонстрируют появление современных дизайнерских реше-

ний, поощряют новаторские тенденции в осмыслении среды обитания, продвигают лучшие 

инновационные проекты. Обучающиеся, участвующие в реальном проектировании, выстав-

ках и попробовавшие свои силы в конкурсах, получают дополнительный импульс от реали-

зации своих возможностей, от положительной оценки своих работ со стороны профессио-

нального жюри и «зрителей». Это способствует самоутверждению и является фундаментом и 

стимулом для дальнейшего самообразования обучающегося. 
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Актуальность применения цифровых технологий объясняется тем, что современное ме-

диаобразование призвано готовить новых специалистов (в том числе и в области дизайна) в 

новых информационных условиях. Научить обучающихся полноценно воспринимать раз-

личную информацию, понимать ее, осознавать ее возможности, воздействие на психику че-

ловека, овладевать способами общения на основе вербальных и визуальных форм коммуни-

кации – стало потребностью настоящего времени. 

При использовании электронных образовательных ресурсов, например, электронного 

учебного пособия, как во время занятий, так и в процессе самостоятельного освоения темы, 

раздела какой-либо дисциплины, у обучающихся подключается фотографическая память, кон-

центрируется внимание, ведь материал усваивается лучше, когда он постоянно перед глазами.  

Проблема заключается в поиске оптимального решения, позволяющего разработать 

электронное пособие для повышения познавательной деятельности как на занятиях, так и в 

рамках самостоятельного освоения учебного материала. Современные наглядные пособия, 

разработанные в формате электронного образовательного ресурса, помогут усвоить изучае-

мый материал на более высоком и доступном уровне. 

Изучение и освоение художественно-проектных дисциплин способствует не только по-

лучению обучающимися знаний, умений и навыков для решения творческих задач и форми-

рованию профессиональных компетенции у будущего специалиста в области дизайна, но и 

обеспечивает его эстетическое и духовно-нравственное развитие. Художественно-творческое 

воспитание у обучающихся осуществляется с момента овладения ими простейшими навыка-

ми изобразительной грамоты, важную роль в данном процессе играет овладение знаниями 

теории и практики, связанной с художественно-проектной деятельностью. 

Применение электронных пособий в обучении создает возможность их использования 

как для аудиторных (лекционных и практических), так и самостоятельных занятий. 

                                                             
© Фалько В.П., Муратова Д.В., 2018 
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Опираясь на требования к электронным пособиям, а также на выводы ученых, ранее 

изучавших данную проблему, можно перечислить ряд критериев, которым должно соответ-

ствовать электронное пособие:  

1. Научность содержания. 

2. Обеспечение обратной связи (обучающийся должен не только понять в чем его ошиб-

ка, но и узнать пути ее устранения, например, ссылка на словарь, в котором можно посмот-

реть значение нужного термина). 

3. Доступность к ранее пройденному учебному материалу. 

4. Наличие многоуровневой организации учебного материала, базы знаний и банка зада-

ний для использования неповторяющихся задач.  

5. Наличие интуитивно понятного дружественного интерфейса. 

6. Минимум текстовой информации, так как длительное чтение текста с экрана приводит 

к значительному утомлению и, как следствие, снижению восприятия и усвоения знаний. 

7. Использование большого количества иллюстраций во много раз повысит наглядность 

материала, формируя зрительные образы у обучаемых. 

8. Использование видео- и аудио фрагментов позволяет передать в динамике процессы и 

явления.  

9. Содержание гиперссылок. 

10. Включение списка рекомендуемой литературы, изданной традиционным (печатным) 

способом.  

Так как применение цифровых систем несет воздействие на здоровье и психику обуча-

ющегося, то при создании и использовании такого пособия должны быть учтены общие, ди-

дактические, методические и эргономические требования, которые изложены в соответству-

ющих требованиях к электронным учебным пособиям [9]. 

Для разработки электронного пособия необходимо первоначально выработать его со-

держание, для чего необходимо рассмотреть рекомендации по применению электронных по-

собий в образовательном процессе; структуру учебного пособия; требования, как к внешней, 

так и внутренней структуре пособия [4].  

«Структура в общепринятом понимании (от лат. struktura – строение, расположение, поря-

док) – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих его целостность» [10, с. 117]. 

В результате нами была принята структура учебного пособия, включающая следующие 

пункты: 

 – главная страница; 

 – оглавление; 

 – аннотация; 

 – полное изложение учебного материала (включая иллюстрации, схемы, таблицы, гра-

фики); 

 – краткое изложение учебного материала (возможно, в виде схемокурса); 

 – система самопроверки знаний; 

 – функция поиска текстовых фрагментов; 

 – список авторов; 

 – словарь терминов. 

Разработанное электронное пособие раскрывает тему «Ритм – метр» – это программно-

методический обучающий комплекс, разработанный для программы ПО. 01. УП. О3. «Ком-

позиция станковая» дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной програм-

мы в области изобразительного искусства «Живопись». Данное пособие рассчитано для де-

тей с 11 лет, сроком обучения пять лет. Согласно учебному плану обучающиеся должны изу-

чать курс по данной теме в каждом учебном году, но с усложнениями и повышениями кри-

териев знаний, умений и навыков. Включает теоретический материал, практические и само-

стоятельные задания.  

Структура содержания изучаемой темы «Ритм-метр» содержит следующие элементы: 

 – главная страница; 
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 – методические указания по использованию электронного пособия; 

 – разделы; 

 – список использованных источников; 

 – итоговый тест; 

 – обратная связь. 

Тема «Ритм-метр» включает разделы: 

 – Метрический и ритмический порядок. Проверка знаний. 

 – Ритмические ряды и их сочетания. Проверка знаний. 

 – Метрические ряды и их сочетания. Проверка знаний. 

 – Форма и интервал. Проверка знаний. 

 – Ритм-метр. Схемокурс. 

В пособие входят иллюстрации, графические схемы и мультимедийные материалы. 

Плюсом данного пособия является возможность его использования в следующих режи-

мах демонстрации: с монитора компьютера или ноутбука, мультимедийное проектирование 

на экран, а также с использованием интерактивной доски. 

Реалии сегодняшнего дня позволяют создавать пособия в специальных программах, но, 

к сожалению, пока еще не все преподаватели готовы к этому, так как требуется время на до-

полнительное изучение соответствующих программ и приходится тратить больше времени 

на их разработку.  

При создании электронного пособия необходимо обратить внимание: на навигацию, 

структуру пособия, его функциональность и доступность. Ведь использование цифровых по-

собий в учебном процессе дает ряд существенных преимуществ (табл.). 

 

Сравнительные характеристики печатного и цифрового пособия 

Сравнительная  
характеристика 

Печатное пособие Цифровое пособие 

1. Уровень наглядности 
Низкий уровень, из-за ограниченных 
возможностей представления инфор-
мации.  

Высокий, благодаря возможности использования 
аудио- и видеофайлов.  

2. Уровень проверки знаний 
Небольшое разнообразие заданий для 
самопроверки. Невозможность узнать 
результат самопроверки. 

Огромное разнообразие проверочных заданий, 
возможность не только сразу узнать результаты 
самопроверки, но и получить комментарии и разъ-
яснения при неправильном ответе. 

3. Дополнительная помощь Отсутствует. 
При самостоятельной работе "возникают" подсказ-
ки, помогающие правильно выполнить задание. 

4. Словарь 
Для того, чтобы найти интересующее 
определение, нужно перелистать весь 
учебник. 

Благодаря гиперссылкам можно сразу же найти 
нужное понятие за доли секунд. 

5. Внесение изменений 
В уже изданное пособие нельзя доба-
вить что-то новое. Его необходимо пе-
реиздать, чтобы дополнить. 

Возможность корректировки, дополнения и ис-
правления информации в любое время. 

 

Выводы в таблице сделаны благодаря существующим данным, изложенным в научной 

статье Е. Е. Барковой и Л. П. Фандаровой «Преимущества и недостатки электронных учеб-

ников, и их место в современном образовании» [2]. 

Для выполнения поставленной задачи по разработке электронного образовательного ре-

сурса (электронного пособия) необходимо проверить наличие ряда программных приложе-

ний, а именно: 

1. Операционные система – Microsoft Windows 7, 8 и выше. 

2. Интернет-браузер. Разработчики программы TurboSite рекомендуют веб-браузер 

Google Chrome [7]. 

3. Adobe Flash Player последней версии [1]. 

4. Microsoft Word понадобится для подготовки учебного материала (стандартная про-

грамма). 
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5. Microsoft Paint для создания и редактирования рисунков (стандартная программа). 

6. Программы для работы с видео файлами. 

7. TurboSite непосредственное средство для создания электронного пособия.  

Далее, для создания электронного пособия необходимо выполнить минимальный пере-

чень действий, базируясь на основные функции программы TurboSite, а именно:  

1. Скачать и установить программу TurboSite [6]. 

2. Запустить программу. На экране появится окно приветствия. Теперь нужно создать 

новый проект (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Окно приветствия программы TurboSite [8] 

3. Сохранить проект пособия в пустую папку, после чего появится рабочая область про-

граммы. Можно приступить к созданию страниц цифрового пособия, выбрав для него 

оформление. Для этого необходимо перейти на вкладку «шаблон» и выбирать из списка по-

нравившийся вариант, также можно скачать из интернета (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Окно оформления для будущего электронного пособия [8] 

4. Нажать кнопку «генерировать сайт» для активации дополнительных кнопок. На 

вкладке «параметры сайта» установить основные настройки электронного пособия. В левой 

части окна отобразятся страницы пособия, а в правой – их содержимое. В правую часть мож-

но копировать любой форматированный текст с картинками, таблицами и т. п. (рис. 3).  
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Рис. 3. Основная рабочая зона TurboSite [8] 

5. Необходимо не забывать менять заголовки страниц: добавлять нужное количество 

страниц, затем создать страницу оглавления и расставить ссылки на страницы, согласно 

оглавлению (рис. 4). 

 

 

Рис.4. Окно создания гиперссылок [8] 

Это основные функции, необходимые для создания электронного пособия, но кроме это-

го, можно: 

 – вставить видеоролики на страницу [3]; 

 – вставить картинки, изображения или иллюстрации; 

 – создать тест для проверки знаний, умений или навыков [5]. 

Одно из основных преимуществ освоения материала в формате электронного образова-

тельного ресурса заключается в том, что он дает возможность работать с информацией так, 

как не может этого позволить бумажная книга. В идеале цифровое пособие – специально 

разработанный учебный комплекс, который может включать виртуальные классы, тестиро-

вание и другие формы интерактивного обучения. Такой учебник может содержать гиперс-

сылки на встроенные энциклопедии, более развернутое иллюстрирование с возможностью 

его прокрутки, кросс-ссылки между разными разделами учебника. В нем возможно исполь-

зование аудио- и видеоматериалов, графики – и все это благодаря его большей емкости. 

Иными словами, один электронный учебник может вместить несколько книг дополнитель-

ной информации, чего бумажный источник себе позволить не может. 
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Эффективная работа компании напрямую зависит от того, насколько безопасно и ком-

фортно сотрудники чувствуют себя на рабочем месте в офисе. Немаловажную роль в эффек-

тивности работы каждого сотрудника в офисе играет обустройство рабочего места. За по-

следние 20–30 лет количество офисных работников неизмеримо возросло, однако понятие 

«эргономичности рабочего места» осталось чуждым для работодателей. 

На сегодняшний день при оборудовании рабочего места стараются соблюдать не столько 

санитарные нормы и требования, сколько учитывать возможности своей компании: размер и 

форму своего офиса, количество сотрудников, качество офисной мебели, ресурсы, отпущен-

ные на организацию рабочих мест для сотрудников и многие другие составляющие. 

Специальными исследованиями доказано, что благодаря соблюдению норм эргономики 

экономится около 30 % рабочего времени и, соответственно, настолько же увеличивается 

производительность труда. До 85–90 % функциональных расходов компаний связаны с со-

трудниками, тем не менее, большинство административных служб основные ресурсы направ-

ляют на управление расходами оставшихся – 10–15 % (чаще всего это материальные активы 

компании). В то же время, 63 % офисных сотрудников считают, что удобная и приятная рабо-

чая обстановка – главный фактор для более продуктивной работы. 

Под рабочим местом понимается зона, оснащенная необходимыми техническими сред-

ствами, в которой совершается трудовая деятельность исполнителя или группы исполните-

лей, совместно выполняющих одну работу (операцию). Рабочее место – целостная единица 

производства, жизнедеятельности, в которой присутствуют три основных элемента: предмет, 

средство и субъект труда (деятельности). 

В течение одного дня среднестатистический офисный сотрудник сидит по 13 часов, а в 

итоге – 80 000 часов за все время профессиональной карьеры. Большое количество офисных 

сотрудников сидят ненадлежащим образом – без контакта со спинкой, с подогнутыми ногами 

или без возможности удобно поставить ноги на пол (на табуретке или обычном стуле без вре-

да для здоровья можно провести не более 15 минут в день). Из-за отсутствия удобства со вре-

менем появляются дискомфорт, неприятные ощущения из-за долгого неподвижного положе-

ния, которые, в последствии, перерастают в серьезные заболевания [3]. 

                                                             
© Ревкова А.Н., 2018 
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На работоспособность сотрудников влияют и такие вещи, как температура и влажность воз-

духа в помещении. После ряда исследований выяснилось, что при температуре 25 оС количество 

ошибок составляло всего 10 %. Как только температура понижалась до 20 оС, скорость печати 

сокращалась почти в два раза, а количество ошибок возрастало до 25 %. Система климатическо-

го контроля должна не только поддерживать температуру и влажность воздуха на заданном 

уровне, но и обеспечивать приток свежего воздуха, очищая его от уличной пыли и сажи [2].  

Большое влияние на работоспособность оказывает освещение. Потребности в уровне 

освещенности у всех людей разные. Они зависят, в частности, от возраста: чем старше чело-

век, тем интенсивнее должно быть освещение его рабочего места. Например, 50-летнему со-

труднику для комфортной работы может быть нужно в три раза больше света, чем 20-лет-

нему. Поэтому для комфортной работы в офисе важно, чтобы каждый сотрудник имел воз-

можность регулировать интенсивность освещенности своего рабочего места самостоятельно, 

в соответствии со своими индивидуальными потребностями.  

Цветовым решениям интерьеров зачастую уделяется второстепенное значение. Между 

тем, цвет – один из важнейших источников информации, влияющий на психическое и фи-

зиологическое состояние человека. Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, по-

вышают работоспособность. Холодная гамма расширяет пространство, помогает сосредото-

ченности и самоуглубленности. Также стоит учитывать иные тонкости – чем выше интеллек-

туальный уровень сотрудников, тем более сложные оттенки они предпочтут. Тяга к спокой-

ным цветам увеличивается с возрастом. Важны и особенности темперамента. Флегматиков 

тонизируют акценты красного и оранжевого, холериков успокоит сине-зеленая гамма. 

Необходимо учитывать все нюансы при проектировании офисного пространства. Так, 

например, в Японии эргономика превращается в «фетиш» – «Дизайн и эргономика – неотъ-

емлемые части одного целого организма».  

Составляющая японской философии бережливого производства – система 5S (или 5С). 

Благодаря этой системе сотрудникам компании удалось оптимизировать производственный 

процесс, а значит, сделать свой труд более качественным. Суть системы – в правильной ор-

ганизации рабочего места. «Организация рабочего места» звучит сухо и невыразительно. Ка-

залось бы, каких таких больших успехов можно добиться, если всего лишь держать свое ра-

бочее место в порядке [4]. 

Само название этой системы говорит о том, что она состоит из пяти правил, название 

каждого из которых начинается на букву S (в русском языке – С). По-японски они звучат 

следующим образом: Сэири, Сэитон, Сэисо, Сэикэцу, Сицуке; на английском языке – Sort, 

Set in order, Shine, Standardize, Sustain. А на русском – Сортировка, Соблюдение порядка, Со-

держание в чистоте, Стандартизация, Совершенствование [4]. 

Для наглядного представления о повышении эффективности работы сотрудника и орга-

низации в целом при использовании эргономичных рабочих мест, имеется следующая стати-

стика: 

 1. Повышение общей эффективности работы – 15–30 %. 

 2. Сокращение времени адаптации сотрудника – в 1,5–2 раза. 

 3. Сокращение времени выполнения рабочих функций – на 10–40 %. 

 4. Повышение точности и безошибочности работы – на 50–55 %. 

 5. Повышение производительности труда – на 13–27 %. 

 6. Повышение работоспособности – на 30–50 %. 

 7. Сокращение уровня заболеваемости – на 7–25 %. 

 8. Сокращение числа аварий и катастроф (по данным США) – на 50–55 %. 

 9. Сокращение трудозатрат на разработку средств взаимодействия человека с РМ – на 

10–20 %. 

 10. Сокращение эргономических недостатков на рабочем месте – на 80 %. 

 11. Экономический эффект – на 1 руб. затрат за год.  

Наиболее удачными проектными решениями в России и во всем мире являются офисы 

компании Google, Yandex, Facebook, почитающиеся идеалами заботы о персонале. Комфорт-
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ные кресла, аккуратные столы со сглаженными краями, беговые дорожки, зоны для релакса-

ции, игровые комнаты и тренажеры. Рабочее пространство: философия комфорта.  

Территория Googleplex настолько огромна, что весь Маутин-Вью обозначен как Google 

– это множество корпусов, в которых расположены не только тысячи серверов и центр 

управления корпорации, но и, пожалуй, самые удобные рабочие места, переговорные и зоны 

отдыха на планете. «Мы делаем все, чтобы гуглеры имели максимум свободы в своей работе, 

и чтобы все вокруг делало эту работу максимально комфортной. Поверьте, это позволяет до-

стигать выдающихся результатов», – говорит Ласло Бок, старший вице-президент по работе с 

персоналом Google (рис. 1, 2). Везде используются только безвредные экологичные материа-

лы – это часть философии компании. 

 

  

  Рис. 1. Офис Google  Рис. 2. Московский офис Google 

Комфорт офиса складывается из эргономики рабочего места и рационального планиро-

вания офисного пространства в целом. Даже в самом маленьком офисе есть приемная, ком-

ната персонала, кабинет руководителя, зона для совещаний. Так, площадь приемной зависит 

от ежедневного количества посетителей, но не может быть меньше 10 м2. 

Однако, шум в офисе (переговоры, звонки) является актуальной проблемой современно-

сти. Сотрудники пребывают в «стрессовом шуме». Специалисты из США разработали 

устройство, которое позволяет скрывать телефонные разговоры и умеет переводить челове-

ческую речь в другие звуки. Внешне гаджет напоминает намордник. Устройство называется 

Hushme (можно перевести как «тсс!») и, исходя из его названия, нетрудно понять, что оно 

сводит к минимуму звук голоса – беспроводная гарнитура позволяет общаться по телефону 

или посредством голосового чата, не раздражая окружающих (рис. 3). Особенно актуальна 

подобная тема в компаниях, где людям приходится работать буквально плечом к плечу внут-

ри огромного офиса, разбитого на крошечные ячейки [1]. 

 

 

Рис. 3. Hushme – гарнитура-намордник 
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Эффективность каждого сотрудника зависит не только от правильно организованного 

офисного трудового процесса и внутренних отношений в коллективе, но и от организованно-

сти офисного пространства в целом и рабочего места каждого сотрудника в частности. Самое 

важное, чего позволяют добиться высокие эргономичные показатели, – это не столько ком-

форт, сколько увеличение коэффициента полезного действия сотрудника. 
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АРТ-ДИЗАЙН КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ МИРА 
В ИГРОВОЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос формирования художественного восприятия мира 
детьми посредством их развития и реализации в игровой предметно-пространственной среде. 
Предполагаемый вариант реализации игровой среды рассмотрен в использовании компонен-
тов арт-дизайна, основу которого составляют семантика, художественный образ, формообра-
зование, дизайн-концепция и утилитарные функции.  
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ART-DESIGN AS A TOOL FOR DEVELOPMENT OF AESTHETIC PERCEPTION 
OF THE WORLD IN PLAYING OBJECTIVE-SPATIAL ENVIRONMENT 

Abstract. The following article analyses the issue of forming children’s aesthetic perception of the 
world by means of their development and realization in playing objective-spatial environment. As-
sumed way of realization of playing environment is considered as appliance of art-design components, 
the base of which are semantics, artistic image, form making, conceptual design and utilitarian func-
tion.  

Keywords: playing objective-spatial environment; art-design; semantics; artistic image; form mak-
ing; design concept. 

 

В современных дошкольных образовательных учреждениях одними из основных задач 

являются совершенствование самостоятельной творческой деятельности детей; развитие 

предпосылок к восприятию и пониманию мира искусства; формирование интереса к эстети-

ческой стороне окружающей действительности. Таким образом, в непосредственно-

образовательной деятельности (изобразительная деятельность, лепка, аппликация, оригами, 

конструирование), образовательных режимных моментах (рассматривание красоты природы, 

альбомов с репродукциями разных жанров) и в работе с социумом (посещение выставок 

скульптуры, произведений живописи и др.) в дошкольных учреждениях прививают художе-

ственный вкус в рамках образовательных программ. При этом игровая предметно-прост-

ранственная среда, в частности, детские площадки в дошкольных учреждениях, не влияет на 

развитие эстетического вкуса детей. Чаще, это старые металлические и деревянные кон-

струкции, покрашенные несколько раз краской. В некоторых дошкольных учреждениях про-

исходит замена таких площадок на новые (простые модульные формы с пластиковыми эле-

ментами). Они так же не несут в себе художественной составляющей. 

В современной школе развитию художественного образования не уделяется достаточно 

внимания. Так в начальной и средней школе, согласно сетке часов, на занятия изобразитель-

ным искусством выделен 1 час, в универсальном (непрофильном) обучении 10-х, 11-х клас-

сов – только 1 час мировой художественной культуры в неделю. 

Исходя из вышеуказанных данных, можно определить проблему. В дошкольных образо-

вательных учреждениях формируются предпосылки к художественно-эстетическому воспри-
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ятию мира, но продолжения данное направление не имеет. Всеобщее художественное обра-

зование в школе не осуществляется в полной мере, является поверхностным и не ежеднев-

ным; не способствует развитию художественного восприятия мира детьми. Решением этой 

проблемы занимаются учреждения дополнительного образования, кружки. 

Новым направлением по изменению данной ситуации может стать арт-дизайн как сред-

ство развития художественного восприятия мира в игровой предметно-пространственной 

среде. Находясь в игровом пространстве с необычным, интересным, комфортным дизайном, 

складывается эстетическое восприятие мира ребенком, формируется художественный вкус. 

Отличительной особенностью арт-дизайна является выразительная художественная со-

ставляющая, направленная на организацию впечатления, эмоциональный отклик. Зачастую 

функции объектов арт-дизайна завуалированы или не обозначены, но в проектировании иг-

ровой предметно-пространственной среды они должны быть не просто учтены, но и соответ-

ствовать нормативным документам, являясь основанием для применения функционального 

дизайна. Его особенностью является соблюдение правил эргономики, поиск наиболее эффек-

тивных решений для выполнения утилитарных функций объекта дизайна.  

Элементы игровой предметно-пространственной среды, с точки зрения арт-дизайна, ос-

нованы на единстве смысловой наполненности, художественного образа, композиционного 

формообразования и дизайн-концепции.  

Рассматривая особенности содержания этих компонентов, следует отметить, что для арт-

дизайна основным является смысловое содержание, включающее в себя символ и семантику 

создаваемого образа. В семантике ключевую роль играют именно смыслы, идеальные содер-

жания, идеи. На уровне создания арт-объектов именно смысл программирует выбор образа и 

выбор его организации (композиции, конструкции) [2].  

В дизайн-проектировании детского игрового пространства смысловое наполнение долж-

но соответствовать возрасту детей, нормам морали, нести добрые, светлые начала, не вызы-

вать агрессивный или негативный отклик. Например, символом может быть некая природная 

форма (лист, ветка, изгибы реки, кораллы и др.), несущая в себе смысл природного начала, 

идеального, прекрасного, живого. 

В процессе трансформации природной или иной гармоничной формы в объект арт-

дизайна, происходит формирование художественного образа, который отражает представле-

ния автора о материальном и духовном мире, выражает эмоциональный посыл зрителю, дает 

установку на художественное восприятие действительности, создает эстетически значимую 

предметную среду. Творческое исполнение в дизайн-проектировании игровой предметно-

пространственной среды должно быть направлено на развитие эстетического вкуса детей, 

соответствовать законам композиции, колористики.  

Из смыслового наполнения образа и художественно-эстетического исполнения возмож-

но использование метода композиционного формообразования арт-объекта. «Композицион-

ное формообразование – это процесс пространственно-пластически-колористической орга-

низации элементов структуры и формы изделия, средства и методы которой нацелены на 

решение задачи привнесения человеческой меры в объекты промышленного производства, 

выявления культурного смысла проектируемой вещи для человека в определенной среде и 

сфере жизнедеятельности» [3, с. 55–56].  

Вышеперечисленные компоненты составляют основу дизайн-концепции, являющейся 

важнейшим фактором в дальнейшей творческой разработке игрового пространства, опреде-

ляя, как место организации ландшафта, так и вписывание детской игровой площадки в суще-

ствующую среду современного города. Концепция является отражением времени и поиском 

новых гармоничных форм и композиционных решений, опираясь на изучение достоинств и 

недостатков существующих аналогов, анализ проектной ситуации, определение требований, 

предъявляемых к архитектурно-планировочной, композиционно-художественной организа-

ции и технические возможности для их реализации.  

Для достижения поставленной цели в развитии эстетического восприятия мира детьми, 

концепция может повлиять на выявление новых форм и неожиданных изобразительных ре-
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шений, в которых ребенок увидит что-то особенное, свое, гармоничное, прекрасное, состоя-

щее из простых элементов, лаконично взаимодействующих между собой и создающих еди-

ный художественный образ, выявляя единство и цельность замысла. 

В процессе проектирования игровой среды, применяя законы композиции и гармониза-

ции пространства, необходимо соблюдать требования по созданию оборудования игровых 

форм, их безопасной эксплуатации, требования экологии, учитывая также желание детей 

находиться и играть в этом пространстве. 

Так, А.А. Грашин в исследовании дизайна детской предметно-развивающей среды со-

общает, что правильно организованная детская площадка формирует у детей мотивацию к 

самостоятельной физической активности, личностному развитию, овладению важными 

навыками, развивает их поведенческую культуру [1]. Организация детских игровых про-

странств также является важным элементом городского дизайна, частью благоустройства 

жилых территорий. Этому посвящен ряд исследований М.С. Кухты, А.П. Соколова, Т.М. 

Степановой, И.В. Логунцовой и др. 

В игровой предметно-пространственной среде, окружающей детей ежедневно в детском 

саду, во дворе, в парке, ребенок развивается физически, социально, духовно. Учитывая этот 

факт, арт-дизайн позволит по-новому взглянуть на аспекты, влияющие на реализацию вопро-

са развития художественного восприятия мира. Учет всех компонентов проектирования в 

области арт-дизайна (семантика, художественный образ, формообразование, дизайн-концеп-

ция) и функционального дизайна, а также их грамотное использование будет прививать де-

тям любовь к искусству, способствовать художественно-эстетическому восприятию мира с 

раннего детства.  
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Сегодня можно смело сказать, что дополнительное образование для детей и подростков 

играет важную роль в формировании эстетического, культурного воспитания и развития лич-
ности ребенка. Общеобразовательная школа дает основные компетенции для молодого поко-
ления, которые являются стандартным набором знаний, умений и навыков, необходимым че-
ловеку. Но помимо обязательных программ, существует множество различных кружков, сек-
ций, станций, центров и т. д., которые расширяют кругозор, формируют определенное миро-
воззрение, склад ума и пр. Здесь выбор зависит от желания ребенка и его родителей. В услови-
ях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, развивать 
коммуникативные навыки, получают возможность организации свободного времени. 

Цель системы дополнительного образования – удовлетворить потребности детей, кото-
рые не были реализованы в школе. Выбранное ребенком дополнительное направление отве-
чает его потребностям, удовлетворяет интересам. Именно в этом и заключается смысл учре-
ждений дополнительного образования: оно помогает в самоопределении, самореализации 
ребенка и, чаще всего, направляет его в дальнейшем на выбор жизненного пути.  

Так как учреждения дополнительного образования направлены, в основном, на творче-
ское развитие ребенка, то интерьер такого места должен соответствовать своей направленно-
сти, быть комфортным и на уровне подсознания помогать ребенку раскрыть свой творческий 
потенциал, настраивать на творческую деятельность. В связи с тем, что все больше и больше 
повышается значимость дополнительного образования, возрастает и потребность в каче-
ственном дизайн-проектировании такого места, которое хотелось бы посещать как детям, так 
и подросткам, которое бы создавало определенный образ.  

При проектировании подобных комплексов важно учитывать триединство функцио-
нальных зон: учеба (классы, кабинеты, лаборатории, библиотека), практика (тренажеры, ма-
стерские, концертные, выставочные залы), обслуживание (питание, технические помещения, 
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управление учебным заведением). Состав помещений следует принимать в том соответствии, 
какие цели преследует учебное заведение [1]. 

Концепция разрабатываемого проекта представляет собой соединение традиций и нова-

ций, выражающееся в использовании различных технологий и методов. Традиции – это сло-

жившиеся правила, по которым строится обучение в образовательных учреждениях (исполь-

зование для изучения танцев стандартного оборудования: балетного станка, музыкальных 

центров, зеркал; для изучения изобразительного искусства: мольберты для рисунка и живо-

писи, парты для уроков композиции). 

Одна из главных целей учреждений дополнительного образования состоит в том, чтобы 

дети и подростки стали социально-активными или развивали свои коммуникативные качества. 

На создание позитивной психологической атмосферы влияет не только педагог, но и окружа-

ющая обстановка, интерьер. В светлом, ярком помещении, обучающимся будет легче рассла-

биться и пойти на контакт со сверстниками и преподавателями. Этот фактор тоже является ос-

новополагающим для концептуального решения. В интерьере важно изменить стандартное по-

нимание и отношение к образовательным учреждениям, чтобы обучающиеся и их родители не 

воспринимали обучение как груз, а как место саморазвития, становления личности.  

Важно, чтобы дети и подростки понимали важность эстетики и эргономики. Детско-

юношеский центр должен быть примером, образцом отношения к пространству, что во мно-

гом зависит от его внешнего вида. Также стоит отметить необходимость использования в 

решении интерьеров экологически чистых, безопасных материалов. 

Пространство детско-юношеского центра должно быть оптимистичным, так как помимо 

того, что обучающиеся получают здесь знания, умения и навыки, они изучают окружающий 

мир. Поэтому для того, чтобы детям и подросткам было интересно находиться в учреждении, 

одной из составляющих концепции является использование развивающего декора, который 

проявляется в интерактивных деталях (например, использование сенсорных экранов для ри-

сования, маркерных или меловых досок). Использование трансформирующейся мебели так-

же положительно влияет на настрой обучающихся. Применение в интерьере интересных де-

талей, которые можно изучить, формирует бессознательный игровой процесс, который будет 

увлекать детей и подростков. 

Главной идеей разрабатываемого интерьерного пространства детско-юношеского центра 

основывается на графическом решении: использование линий и геометрических форм; моно-

хромных изображений на стенах, как элементов декора. Такой интерьер располагает к сосре-

доточению и работе. Так как помещение является учреждением дополнительного образова-

ния для детей, то пространство дополнено яркими деталями (цвет стен, мебель).  

Использование элементов минимализма (лаконичность и простата форм: открытое, 

большое пространство; точность; графические приемы декорирования) в сочетании с яркими 

цветами и принтами, которые больше присуще поп-арту, создает неповторимый и интерес-

ный интерьер.  

На полу в холлах первого и второго этажей предусмотрены линии навигации, каждая из 

которых обозначает свое функциональное помещение и заканчивается, переходя на стену, 

возле двери (рис. 1). 

В холле первого этажа расположены два сенсорных экрана, на которых дети и подростки 

могут рисовать, используя простые компьютерные приложения типа paint. Эти экраны мож-

но использовать для проведения конкурсов между обучающимися. В центральной зоне нахо-

дится интерактивная маркерная доска, которую можно использовать в качестве раскраски 

[2]. Для решения стен холла выбран коллаж с изображением достопримечательностей Санкт-

Петербурга художника А. Машутиковой. Похожая работа К. Ципенюка представлена на дру-

гой стене. Использование данного решения помогает создать целостную композицию с ри-

сунком на маркерной доске.  

Главным элементом оборудования холла второго этажа являются два экрана, с помощью 

которых обучающиеся могут поиграть в интерактивную игру «Just dance». Игра заключается 

в повторении различных движений за компьютерным персонажем под случайную музыку. 
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Эта технология поможет детям и подросткам познакомится с разными стилями в танцах, 

расширить свой музыкальный кругозор, а также изучить новые движения посредством игры. 

Первый этаж центра – отделение изобразительного искусства (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Планы и холлы 1, 2 этажей детско-юношеского центра 

 

Рис. 2. Отделение изобразительного искусства 
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В кабинетах рисунка и живописи важным является разноуровневое решение пола для 

установки оборудования. Сделано это для того, чтобы каждому обучающемуся был виден 

натюрморт, который он пишет. Данное решение является комфортным, так как зачастую по-

добные кабинеты представляют собой нагромождение мольбертов, что затрудняет визуаль-

ный обзор постановок. Использование светлых деревянных конструкций на стенах и потолке 

дополняет образ помещения и делает его более комфортным. 

Кабинет композиции оснащен специальными партами, которые можно использовать как 

для выполнения ручных работ (если закрыть крышку), так и для работ в компьютере (под 

крышкой находится экран, клавиатура, мышь и планшет) для изучения программ для рисо-

вания и развития навыка владения современными технологиями [2].  

Кабинеты живописи, рисунка и композиции представлены в схожей цветовой гамме (се-

рый цвет как основной, акцентные цвета и яркие элементы).  

Второй этаж центра – хореографическое отделение (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Хореографическое отделение 

Танцевальные залы (классических, спортивных и современных танцев) просторны, ис-

пользование линий на потолочных конструкциях позволяет еще больше расширить помеще-

ние, добавив ему глубины. Каждая деталь продумана и функциональна, подчеркивает то 

направление танцев, которое предназначено для зала (рис. 3). Так, в зале, предназначенном 

для спортивных танцев и современных танцев, при нажатии на фрагмент стены (механизм 

TIP-ON), она опускается и появляются три ступеньки, предназначенные для отдыха и подго-

товки танцевальных номеров, может служить небольшой трибуной для просмотра. 

Стандартный набор оборудования хореографического отделения расширен различными 

предметами и реквизитом для танцевальных номеров (перегородки на колесиках, маты-

подиумы, ширмы), которые убираются в специальный раздвижной шкаф. Еще одним эле-

ментом являются кубы, которые сложены друг на друга, образуя подобие стены, выполняя 

роль как пуфиков, так и предметов для выполнения танцевальных номеров. 

Гармония, красота и удобство – вот три кита, на которых строится дизайн-проект дет-

ско-юношеского центра [3]. От качества окружающей среды человека зависят его чувства и 

создание нового эргономичного, проектно-художественного решения интерьеров центра до-

полнительного образования соответствует не только эстетическим требованиям, но и функ-
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циональным, а также отражает направленность данного учреждения (художественное и тан-

цевальное).  
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В настоящее время человек часто проводит свое время у множества экранов: телевизора, 

монитора компьютера, смартфона, планшета и т. п. Однако, дисплеи находят свое применение 

и в проектировании мебели, что также актуально в современном дизайне. Существует несколь-

ко технологий изготовления экранов. Один из них – это OLED-дисплей (Organic Light Emitting 

Diode). В его основе лежат органические светодиоды, которые светятся самостоятельно.  

Первые предпосылки создания OLED появились в 50-х гг. прошлого века, когда фран-

цузский ученый Андре Бернаноз со своими сотрудниками открыл электролюминесцентные 

свойства органических материалах. В 60–80-х гг. были найдены органические материалы, 

которые, при прохождении через них электрического тока, испускали яркий свет. Первый 

диод был продемонстрирован только в 1989 г. сотрудниками Eastman Kodak Ч. Тангом и С. 

Слайком. Они поместили светящийся материал между двумя электродами – анод и катод 

начинали выделять положительные ионы и электроны при пропускании через них электри-

ческого тока. При их соединении в органическом материале выделяется энергия, которая 

рассевается в виде света. Танг и Слайк разработали эмиссионный слой, в котором катод от-

дает электроны для анода, забирающий их уже в проводящем слое. Эмиссионный слой полу-

чает отрицательный заряд, а проводящий слой – положительный. Также авторы догадались 

сделать слои катода и анода прозрачными. В качестве материала анода используется оксид 

индия с добавлением олова, а для изготовления катода часто используют металлы, такие как 

алюминий и кальций (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Схема 2-х слойной OLED-панели: 
1 – катод (–), 2 – эмиссионный слой, 3 – испускаемое излучение, 4 – проводящий слой, 5 – анод (+) 
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Чтобы создать RGB-монитор, было необходимо подобрать светодиоды, которые давали 

бы зеленый, красный, синий цвета и объединить их в ячейки. 

Уже в 90-е гг. появились первые OLED-дисплеи, которые были монохромными: с оран-

жевым, голубым или зеленым оттенками. Технологии OLED-панелей развиваются до сих пор 

и имеют ряд преимуществ перед другими разновидностями дисплеев [1]: 

1) отсутствие подсветки, светодиоды светятся сами по себе; 

2) низкое потребление энергии, которое в перспективе еще снизится; 

3) меньший вес и размеры, за счет малой толщины матрицы (до 0.2 мм); 

4) контрастность, яркость и время отклика на несколько порядков лучше, чем у LCD-

дисплеев; 

5) OLED имеет больший диапазон температур, так как лампочки, применяемые в других 

видах дисплеев, предрасположены к замерзанию; 

6) в OLED используются элементы, излучающие свет, а не светофильтры, что позволяет 

данным дисплеем иметь угол обзора в 180 градусов; 

7) возможность создания гибких и прозрачных экранов. 

Но данная технология имеет и недостатки [2]: 

1) небольшое время непрерывной работы органических светодиодов некоторых цветов; 

2) выгорание отдельных пикселей из-за того, что при показе изображения некоторые элемен-

ты матрицы выпускают свет с разной интенсивностью, происходит их неравномерный износ; 

3) высокая цена.  

OLED-дисплеи возможно применять в дизайне мебели и интерьеров, например, в стиле 

хай-тек, где высокие технологии являются одной из главных отличительных признаков. Ча-

ще всего такие панели встречаются в интерактивных столах, торговых витринах, зеркалах.  

В связи с этим возник вопрос о расширении применения OLED-дисплеев в проектирова-

нии мебели. В итоге, был разработан стеллаж для кабинета-библиотеки в стиле хай-тек. Осо-

бенностью стеллажа является расширение его функционала. На фасадах стеллажа встроен 

прозрачный OLED-дисплей, что позволяет создать из восьми секций стеллажа полноценную 

видеостену. 

В нерабочем режиме экрана можно создать из стеллажа динамичную композицию за 

счет размещения его секций на разных высотах. Данная функция осуществляется с помощью 

моторизированного лифтового механизма, благодаря которому можно опустить или поднять 

блок. Лифт управляется при помощи пульта дистанционного управления или кнопки, кото-

рую можно легко смонтировать в легкодоступном месте.  

В секциях стеллажа используются выдвижные колонны для высоких шкафов с удобным 

доступом к содержимому. Эта система направляющих полного выдвижения обладает высо-

кой грузоподъемностью. Суммарная нагрузка на шкаф может составлять до 120 кг. Монтаж 

системы производится к полу и потолку высокого шкафа с креплением фасада и его регули-

ровками во всех направлениях (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Стеллаж-видеостена 
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В качестве аналога была найдена прозрачная панель от компании Panasonic, представ-

ляющая из себя деревянный каркас со встроенным OLED-дисплеем. Данное устройство мо-

жет выглядеть как обычный телевизор, а выключенном состоянии превращается в обычный 

прозрачный стеклянный фасад [3] (рис. 3).  

Также для кабинета-библиотеки в стиле хай-тек были разработаны рабочий стол и крес-

ло (рис. 4).  

 

 

Рис. 3. Прозрачная панель от компании Panasonic 

 

Рис. 4. Кабинет-библиотека в стиле хай-тек 

Стол выполнен из стекла и имеет металлические опоры. Его форма асимметричная, что 

подчеркивает удлиненная стеклянная столешница. За прозрачными стенками тумбы нахо-

дятся дополнительные стенки для ограничения видимости вещей, хранящихся внутри. В 

тумбе расположены три выдвижных ящика на телескопических направляющих. На фасадах 

установлены ручки, светящиеся от прикосновения (30 секунд).  

Особенностью конструкции кресла является узел из детали прозрачной опоры и огиба-

ющих ее металлических трубок, к которым крепятся подлокотники. Данный фрагмент опоры 

изготовлен из монолитного поликарбоната и фиксируется в основной детали опоры кресла. 

Прозрачная вставка подчеркивает эффект отсутствия опоры у кресла. В основании кресла 

использованы пять колес, что соответствует эргономике. Высота сидения регулируется с по-

мощью газлифта, который установлен в опоре. Для обивки кресла использована инноваци-

онная ткань.  

OLED являются перспективными дисплеями будущего. На данный момент они демон-

стрируют самое лучшее по качеству изображение на гибких и прозрачных панелях. Одним из 

главных препятствий сегодня является высокая цена данной технологии, в связи с чем и 

снижен спрос на OLED-продукцию. Прочие проблемы дисплеев пытаются исправить, что 

показывают новые разработки гаджетов с OLED-матрицей компаниями, имеющие мировую 
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репутацию. В связи с этим данная технология может найти широкое применение в производ-

стве высокотехнологичной мебели, что является довольно актуальной тенденцией в инду-

стриальном дизайне. 
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ОСВОЕНИЕ ПРИЕМОВ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ  
В РАМКАХ ТЕХНОЛОГИИ МУЛЬТИЭСКИЗИРОВАНИЯ 

Аннотация. В статье рассматривается методический подход к освоению пленэрного пей-
зажного этюда, связанный с использованием базовых средств приемов графизации – точки, 
линии, пятна, а также со структурными приемами моделирования пейзажного пространства в 
«вертикальном», «горизонтальном» и «глубинном» направлениях. Систему приемов акварель-
ной живописи авторы предлагают практически осваивать в рамках технологии мультиэскизи-
рования. 
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MASTERING THE TECHNIQUES OF WATERCOLOR PAINTING 
IN THE FRAMEWORK OF MULTI-SKETCHING TECHNOLOGY 

Abstract. The methodological approach to the development of an open-air landscape study, con-
nected with the use of basic means of graphing techniques - points, lines, spots, and also with structur-
al methods of modeling the landscape space in the "vertical" "horizontal" and "deep" directions is con-
sidered in the article. The system of watercolor painting techniques is practically offered by the au-
thors in the framework of the multi-sketch technology. 
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Мультиэскизирование – технология художественного творчества, направленная на раз-

витие воображения, практических умений и навыков графического моделирования. Данная 

технология разработана на кафедре дизайна интерьера Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета (РГППУ) доцентом А.В. Степановым и с высо-

кой степенью эффективности используется в учебном процессе с 2003 г. Под мультиэскизи-

рованием понимается многократное повторение того или иного мотива с небольшими изме-

нениями, привнесениями, дополнениями в графическую или живописную визуальную ин-

формацию, разрабатываемую авторами-художниками, дизайнерами, обучающимися и т. д.  

По сути, мультиэскизирование – это процесс разработки визуализируемого материала, в 

котором реализуется принцип формирования навыка за счет повторения текстовых форм 

многократно (40–50 и более раз). Именно такой подход позволяет совершить субъекту необ-

ходимый переход от умения к владению, который, как известно, является ступенью к более 

высокому уровню освоения техники визуальной деятельности, способствует оформлению 

этой деятельности в категорию профессионализма.  

Мультиэскизирование, как технология становления и развития профессионализма, как 

правило, используется для получения навыков в линейном рисовании, тональном моделиро-

вании формы, различных живописных моделях и т. д. Это, безусловно, свидетельствует об 

универсальном характере мультиэскизирования, возможности его применения в любом виде 

визуального творчества. Одним из вариантов использования мультиэскизирования может 

быть освоение в рамках этой технологии приемов акварельной живописи. 
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Как известно, акварель является одним из самых эффектных и качественных «инстру-

ментов» отображения окружающего мира. Акварелью работали многие выдающиеся мастера 

изобразительного искусства, архитекторы, дизайнеры, использовавшие ее с соответствую-

щими их намерениям целями. Это могли быть акварельные этюды, эскизы, проекты, наброс-

ки и серьезные композиции.  

В учебных процессах, ведущихся в образовательных заведениях, связанных с подготов-

кой дизайнеров, акварель (наряду с другими техниками) должна присутствовать в обязатель-

ном порядке, так как акварельные краски – это наиболее эффективный материал для форми-

рования хорошего вкуса, сенситивных цветовых и цветотональных ощущений и восприятий 

мира субъектом обучения. Разумеется, все это может осуществляться только в рамках мето-

дически грамотно организованных учебных процессов.  

Одной из обязательных составляющих учебных процессов подготовки дизайнеров 

должна стать пленэрная практика, которая может реализовываться в разных видах: плановая 

работа под руководством преподавателя, самостоятельная работа обучаемых на пленэре, 

участие в творческих пленэрах и т. д. В качестве одной из методик освоения на практике 

пленэрной живописи может быть предложена технология мультиэскизирования, которая с 

эффективностью применима для освоения приемов работы акварелью.  

Приемы в рамках метода живописного моделирования представляют собой базовую си-

стему, связанную с понятием «графизация», которая обозначается термином граф. Традици-

онно принято включать в граф такие средства/компоненты, как точка, линия, пятно.  

Изначальным графическим средством является точка, которая при движении в про-

странстве порождает линию (Леонардо да Винчи, В. В Кандинский). Сама же линия, если ее 

накладывать многократно в разных направлениях и в ограниченном пространстве, формиру-

ет пятно. Такое пятно более точно называть штриховым пятном. В живописи, наряду со 

штриховым пятном, возможно и другое пятно – сплошное, которое образуется за счет рас-

тирания краски кистью. Или, если это акварельная живопись, реализуется, как целенаправ-

ленная заливка плоскости листа водным раствором красочного пигмента.  

В общей фактуре акварельной живописи точка, линия и пятно играют ведущую роль. 

Их использование позволяет решать самые различные задачи моделирования предметов 

окружающего мира. Особенно ценны точка линия и пятно, как приемы в этюдной пленэрной 

живописи. Собственно, можно, только используя эти три средства/приема, выполнить разно-

образные модели природного пространства, которые будут содержать существенную инфор-

мацию о цвете и структуре природных фрагментов. Так как целью любого пленэра является 

фрагментарное (точнее пофрагментное) изучение природного пространства (среды), то ис-

пользование графа является само по себе логичным и органичным приемом. 

Точка, линия, пятно в акварельной фактуре могут приобретать самые разные варианты 

своих масштабных и конфигуративных соотношений. Например, крупное размытое пятно – 

тонкая отчетливая линия; пятно – линейные и точечные небольшие акценты; точки разных 

размеров – линии различного по толщине масштаба и т. д.  

Реализовывать эти практические задачи вполне органично и эффективно в рамках тех-

нологии мультиэскизирования. Можно назвать эту технологию также мультиэтюдной, что 

не будет противоречить сущности самой технологии освоения тех или иных навыков через 

множественность повторений выполнения учебных задач, приемов, действий. Здесь дело не 

в назначении технологии, а в ее содержании, которое и определяет значимость и продуктив-

ность учебных технологических процессов. 

Использование мультиэскизирования в процессах освоения акварельного пленэрного 

этюда следует связать методически как с освоением средств графизации (точки линии пят-

на), так и с другими задачами этюдной пленэрной акварели. Например, такими задачами мо-

гут быть приемы композиционного структурирования пейзажа, которые строятся на концеп-

туальном понимании структурных комбинаций пейзажного пространства. 

Структурообразующая комбинаторика в освоении пейзажного пространства может быть 

связана с изучением и практическим освоением классической обобщенной пейзажной струк-
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туры – небо, земля, вода. Эта структура в процессе аналитического ее освоения логически 

должна подразделяться на другие составные комбинации: земля – вода; небо – вода; небо – 

земля. Такое структурное освоение пейзажа связано с «вертикальным пониманием» пейзаж-

ного пространства. 

Наряду с «вертикальным» структурированием пейзажа, есть еще и «горизонтальное» 

структурирование пейзажа, в котором направление «по ширине» может в технологии «муль-

тиэтюда» осваиваться с ориентацией на включение присущих пейзажу объектов: деревьев, 

гор, камней, речек, озер, кустарников, полей и т. д. В освоении пейзажного пленэрного этюда 

«по ширине» горизонтальное структурирование надо связывать с задачами установления 

общего равновесия композиции этюда, а также с задачами моделировки средствами графиза-

ции, включаемых в композицию объектов (деревьев, камней, гор и т. д.). Следует особое 

внимание здесь обратить на «неукоснительное» использование именно классического графа 

– точка, линия, пятно. Это поможет сформировать этюд как целостную форму, придаст ему 

характер продуманной и организованной модели, выполненной в рамках традиционных гра-

фических средств. 

Ряд задач «мультиэтюдного» освоения пейзажа необходимо привязать к понятию «пла-

новость» – т. е. «глубинному» структурированию пейзажного мотива. Плановость, как одна 

из структурных концепций пейзажа, была разработана в методике XIX в. выдающимся рус-

ским художником-пейзажистом А. К. Саврасовым. Свою концепцию «плановой разработки 

пейзажа» Саврасов связал с цветом. Его цветовая концепция выглядит следующим образом: 

передний план – красный, средний план – зеленый, дальний – синий или голубой. Этот подход 

связан с традиционным пониманием цветовой перспективы как перехода от «близкого теп-

лого» к «холодному отдаленному». Безусловно, этот структурный подход не потерял своей 

актуальности и в настоящее время, так как в нем отражены существенные цветовые характе-

ристики развития пространства в глубину. Также надо учитывать связь цвета с тоном (цвето-

теневой напряженностью) и ритмической организацией элементов «графа».  

Все приемы структурирования пейзажного пространства этюда целесообразно связать с 

технологией мультиэскизирования, выполняемой на небольших форматах бумажной основы. 

Небольшой формат даст возможность быстрого повторения тех или иных необходимых при-

емов в различных комбинаторных сочетаниях, что будет способствовать переходу от «уме-

ний» к «владений», а это, в свою очередь, определит выход субъекта обучения на новый бо-

лее высокий уровень сформированности компетенций. 

Таким образом, нами описана в своих составляющих ориентировочная модель образного 

графического освоения пространства пленэрного акварельного этюда. Обобщенно ее можно 

представить следующим образом: 

 
Выбор формата: использовать малый формат – А4, А5, А6 

Выбор материалов: бумага и кисти для акварели, акварельные краски 
Приемы письма: освоение базовых средств графизации – точки, линии, пятна в различных сочетаниях,  

ритмах и масштабности 

Приемы моделирования объектно-пространственного образа этюда: освоение «вертикального», «горизонтального», 
«глубинного» структурирования 

Формирование целостного образа пленэрного акварельного этюда 

 

Данная модель апробирована в учебных процессах с эффективным результатом, что, в то 

же время, не исключает ее дополнения и совершенствования в аспектах содержания методи-

ческих форм и приемов. 
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Аннотация. В статье предлагается методическая модель освоения натурного цвета, разра-
ботанная на основе инновационного использования субстанционального цветового материала 
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MODEL OF DEVELOPMENT OF ACTUAL (NATURAL) COLOR ON PLENARY PRACTICE 

Abstract. The article proposes a methodical model of the development of natural color, developed 
on the basis of innovative use of the material color material (felt-tip pens, watercolor) in the modeling 
of landscape studies. 
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Пленэр – живописная техника изображения объектов при естественном свете и в есте-

ственных условиях. Этот термин также используется для обозначения правдивого отражения 

красочного богатства натуры, изменений цвета в естественных условиях при активной роли 

воздуха и света [1].  

Пленэр воспитывает тонкость вкуса и тренирует память, вырабатывает навыки автомати-

ческой фиксации композиций, достойных изображения. Среди разнообразных по стилистике 

используемых графических средств солирующим инструментом на пленэре остается рисунок. 

Проведение занятий по живописи «на открытом воздухе» играют важную роль в подго-

товке студентов. Так, в пленэрной живописи освещение каждого состояния природы диктует 

свой подход как в фактурном, так и цветовом решении. Например, пасмурное состояние 

природы скрадывают и обобщают большое количество деталей. В такой ситуации мотив 

наполняется большими обобщенными массами-ритмами и это обобщение требует широкой 

живописной трактовки. В противовес, солнечное состояние природы определяет иной под-

ход к освещению, которое проявляет большое количество информации и деталей в изобра-

жаемом пейзаже. Это ставит перед художником сложную задачу выявления главного и под-

чинение этому главному всех многочисленных второстепенных деталей и цветовых контра-

стов. Кроме того, для передачи цветовых отношений солнечного дня, требуется декоратив-

ность решения цветовых отношений в этюде. Колорит основывается на четкости проявления 

ритмического взаимодействия основных глубин пейзажного мотива. 

Существенным в живописи на пленэре является активное воздействие окружения на 

натуру, в результате чего изобразительная деятельность студентов складывается значительно 

сложнее, чем в аудитории. Работа на пленэре характеризуется непредсказуемостью условий 

для выполнения этюдов, связанными с всевозможными переменами окружающей обстанов-

ки. В таких условиях профессиональная активность, самостоятельность обучающихся, сте-

пень развития их творческой инициативы являются решающими для успешного выполнения 
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учебного задания. Окружающая среда, в значительной мере, активизирует познавательную 

деятельность обучаемых. 

Для самостоятельного освоения азов живописи на пленэре необходимо знание свойств 

цвета как важного фактора восприятия окружающей среды. Опираясь на физическую приро-

ду света, можно объяснить ряд явлений, наблюдаемых в процессе работы над этюдами на 

пленэре. Свет, отражаясь на поверхности предметов, претерпевает в воздушной среде неко-

торые изменения. В художественной практике это означает, что любой предметный цвет 

необходимо видеть с учетом воздушной перспективы. Проведение цветового анализа натуры 

является одним из наиболее сложных моментов овладения мастерством живописи на пле-

нэре. Цветовой анализ формы считается в практике самым важным этапом восприятия нату-

ры и ее отражения [4]. 

Пленэрная практика будущих художников, дизайнеров, архитекторов играет важную, 

действенную роль в процессах обучения. Актуальность пленэров обусловлена тем, что в их 

рамках деятельностные процессы направлены на изучение того уровня цвета, который обо-

значается логотипом «природный» [5].  

Натурные (природные) цвета – это цвета нашей планеты. Все, что включает в себя па-

литра естественных цветов, все, что находится вокруг нас от морских пейзажей до лесных и 

горных ландшафтов. Ведь цвет природных ландшафтом и определяет восприятие той или 

иной области, того или иного региона, так как конкретные цвета являются более или менее 

часто встречаемыми в том или ином месте [2].  

Данный уровень цвета представляет собой сложный системный, качественный цветовой 

конструкт, в котором происходит синтез «свето-текстурных» взаимодействий объектов 

окружающего мира. Это взаимодействие порождает бесконечное множество комбинаций, 

которые в процессах моделирования отображаются в соответствующих художественных ма-

териалах, в той или иной степени точности передающих характеристики реальных объектов. 

Отсюда можно сделать вывод о важности материала (материалов), который применяется 

в процессах натурного моделирования. Качество и возможность материала следует, без-

условно, учитывать при осуществлении всех процессов моделирования, но особенно тех, ко-

торые связаны с передачей цветовых характеристик. 

Цвет, как категория живописи, является ведущим инструментом/средством живописного 

освоения окружающего мира. В цвете заложены идеи структурного «природообразования», 

что необходимо, сообразуясь с возможностями осваивающего мир субъекта, отражать в тео-

ретических и практических моделях. 

Сложность подобного рода моделирования несомненна, также, как и необходима. Мож-

но наблюдать, как художественная пленэрная практика (работа) в течение многих десятиле-

тий, исторически функционируя, приобретает одновременно и черты сходства с природой в 

своих моделях, и, одновременно, демонстрирует недостижимость абсолюта в изобразитель-

ной деятельности субъекта. Это свидетельствует об особом характере «дистанцирования» 

человека изображающего от объекта изображения – природы. 

Тем не менее, надо учитывать, что существенным в оппозиции «человек изображающий 

– природа» является не преодоление «интервала подобия», а определение главного течения, 

направления, вектора моделирующей деятельности. 

Если осуществить попытку определения этого «главного вектора» моделирующей дея-

тельности, который должен быть соотнесен с «цветовой тенденцией природы», то здесь сле-

дует обратить внимание на известный тезис выдающегося художника-колориста К.А. Коро-

вина «природа стремится к серому» [3].  

Парадоксальность в этой мысли, на первый взгляд, доминирует. Но при внимательном 

сопоставлении высказывания К. А. Коровина с цветовым вектором природы, можно увидеть, 

что фраза художника не только метафорична, но и во многом точна и объективна. 

Действительно, скрытое от глаз человека цвето-волновое поле, имеющее характер си-

стемы спектрального вида (пример – цвета радуги) производит во взаимодействии с природ-

ными объектами особый ряд цвето-синтезирующей «работы», в которой как раз и проявляет 



230 

себя стремление к «сложносочиненным» комбинациям цвета, направленным на сдерживание 

активности спектрального цвета – т. е. понижению насыщенности цветового тона. А это, в 

определенной степени, и есть «стремление к серому». 

Если реализовывать это «стремление к серому» на пленэрной практике, то, на наш 

взгляд, очень показательной технологией этого рода будет технология работы фломастерами. 

Причем, фломастеры должны быть «водорастворимыми по пигменту». Данный вид флома-

стеров, в настоящее время, доступен, его легко можно приобрести в магазинах художествен-

ных или канцелярских товаров. Фломастеры, на сегодняшний день, имеют огромное разно-

образие, они могут заменить дорогие аналоги и инструменты для творчества (например, 

тушь, акварель, гуашь, краски для смешивания и др.). Родиной фломастеров является Япо-

ния. В середине ХХ в., в 1961 г., они появились под именем торговой марки «Flo-Master». 

Конструкция состояла из корпуса в виде трубки со стержнем внутри и резервуаром для чер-

нил – наконечником из войлока или нейлона, по которому стекает краска и получается яркий 

след, составляющий рисунок. Фломастеры предназначены для художественного творчества 

детей старше трех лет, имеют съемные части небольших размеров (колпачок и крышку для 

ограждения высыхания стержня с краской). В зависимости от функционала состав может 

быть разным, но все чернила для фломастеров получают из концентрированного красителя, 

растворенного в воде с различными добавками. 

Суть нашего предложения по «движению» к натурному «природному» цвету с помощью 

водорастворимых фломастеров заключается в том, что любой рисунок фломастером – чер-

ный, одноцветный, многоцветный – подвергается обработке (дорисовке) кистью, смоченной 

в воде. В процессе растворения пигмента фломастера с водой происходит снижение насы-

щенности цветового тона, а фактура, образованная смешением следов фломастера и кисти, 

одновременно, приобретает свободный, текучий, пластически привлекательный вид. 

Если при обработке кистью однотонного рисунка происходит нюансное тоновое услож-

нение изображения, то в процессах обработки многоцветного рисунка становится заметным 

понижение насыщенности цветового тона, происходящее при одновременном усложнении 

фактуры. Становится в определенной степени понятным, каким образом «природа стремится 

к серому». Фломастер, кисть, вода во взаимодействии как бы иллюстрируют процессы сме-

шения спектральных цветов. Отчасти это напоминает модель свободного проявления при-

родных цветообразующих факторов, что само по себе представляет «наглядный интерес». 

Еще одним этапом в формировании образа натурного цвета может стать применение 

технологии смешения техники фломастера с техникой акварели. В данном случае происхо-

дит также «видоизменяющее» воздействие воды на рисунок фломастером, но не более слож-

ное, чем только воды, так как вода взаимодействует в совокупности с пигментом акварели. 

Такая смешанная техника (mikst), помимо всего прочего, приобретает дополнительно еще и 

черты оригинальности, специфичности. В ее (техники фломастер-акварель) рамках формиру-

ется неповторимая по возможностям «колористическая структурность», в которой присут-

ствуют качества, недостижимые в какой-либо другой смешанной технике. 

Возможности данной, предложенной нами смешанной техники ориентировочно убеж-

дают в том, что техника эта перспективна, привлекательна, пластически содержательна. Это 

дает основания для включения ее в образовательные процессы в самых разных институциях 

художественного и дизайнерского профиля – детские художественные школы, художествен-

ные и дизайнерские колледжи, вузы и др. 
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